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Предлагаемыя затиски, озаглавленныя авторомъ: „Воспо¬ 

минанія о моей жизни11, были найдены нами въ с. Турановкѣ, 

глуховскаго уѣзда, между разными бумагами, которыя остались 

послѣ смерти Ильи Ѳедоровича и его сына Василія Ильича 

Тимковскихъ и о которыхъ мы говорили въ своей статьѣ, по¬ 

священной первому изъ нихъ 1). 

Подобно тому, какъ старшій братъ автора Илья Ѳедоро¬ 

вичъ Тимковскій, воспоминанія котораго подъ заглавіемъ: „Мое 

опредѣленіе въ службу“ были изданы два раза 2), начавъ вспо¬ 

минать свою жизнь съ раннихъ, дѣтскихъ лѣтъ, прервалъ 

этотъ разсказъ на времени своего опредѣленія въ служоу, такъ 

точно и Егоръ Ѳедоровичъ, задумавъ, какъ видно изъ насто¬ 

ящихъ записокъ, разсказать всю свою жизнь, остановился 

въ своемъ разсказѣ приблизительно на той же самой порѣ жи¬ 

зни. Можетъ быть, въ этомъ случаѣ дѣйствовала общая, свой¬ 

ственная обоимъ братьямъ черта характера, а можетъ быть—у 

Егора Ѳедоровича были для этого свои особыя причины. На¬ 

чавъ писать эти воспоминанія по выходѣ въ отставку, на своей 

родинѣ, въ золотоношскомъ уѣздѣ, гдѣ все напоминало ему о 

прошломъ и гдѣ такъ удобно было сосредоточиться и уйти 

мыслью въ это прошлое, Егоръ Ѳедоровичъ не остался тамъ 

жить навсегда и снова сталъ искать службы въ Петербургѣ; 

1) Кіевская Старина 1891 г. ЖѴ 8—10. 

») Москвитянинъ 1862 г. ЖѴ* 17—20 и Русскій Архивъ 1874 г. № 6. 
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а съ переѣздомъ туда новыя встрѣчи, принятыя имъ на себя 

служебныя обязанности и вообще вся обстановка столичной 

жизни—конечно, не могли не отвлечь его отъ той работы, ко¬ 

торую онъ началъ въ тиши деревенскаго уединенія. 

Прерванныя такимъ образомъ записки Е. Ѳ. Тимковскаго 

обнимаютъ собою годы его воспитанія: сначала въ семьѣ род¬ 

ныхъ, проживавшей въ д. Згорской Тимковщинѣ, или Тимковкѣ 

золотоношскаго уѣзда, потомъ—въ Золотоношекомъ Благовѣ¬ 

щенскомъ женскомъ монастырѣ, въ которомъ начинали свое 

образованіе всѣ братья и сестры Егора Ѳедоровича, а также 

его племянникъ Михаилъ Александровичъ Максимовичъ, затѣмъ 

въ Кіевѣ и Переяславѣ и наконецъ въ Московскомъ универси¬ 

тетѣ, причемъ воспоминанія о послѣднемъ относятся къ инте¬ 

ресной порѣ, предшествовавшей войнѣ 1812 года. Автору при¬ 

шлось видѣть этотъ университетъ, курсъ котораго онъ только 

что окончилъ, опустошеннымъ французами. Нѣтъ сомнѣнія, 

эта часть записокъ Е. Ѳ. Тимковскаго представитъ большой 

интересъ для москвичей и для всѣхъ интересующихся прошлымъ 

Московскаго университета, тѣмъ больше что въ литературѣ, 

на сколько намъ извѣстно, не имѣется другихъ воспоминаній 

объ этой порѣ жизни старѣйшаго изъ русскихъ университетовъ; 

а для журнала, посвященнаго изученію южно-русской старины, 

имѣетъ значительный интересъ другая часть записокъ, которая 

можетъ послужить матеріаломъ для исторіи учебнаго дѣла въ 

этомъ краѣ, и также представляется цѣнною въ виду скудости 

свѣдѣній, имѣющихся въ литературѣ по этому предмету. 

Такъ какъ, начавъ повѣствовать о своей жизни, Е. Ѳ. 

Тимковскій не окончилъ своихъ записокъ, разсказавъ лишь о 

своей молодости, то въ дополненіе къ тѣмъ свѣдѣніямъ, кото¬ 

рыя онъ самъ излагаетъ о себѣ въ своихъ „ Воспоминаніяхъ 

считаемъ нужнымъ сказать нѣсколько словѣ*о дальнѣйшей судьбѣ 

автора. Поступивъ въ концѣ 1813 года на службу по вѣдом¬ 

ству путей сообщенія въ г. Твери, гдѣ въ то время находилось 

главное управленіе* путей сообщенія, состоявшее подъ началь¬ 

ствомъ Ольденбургскаго Принца Георгія, Е. Ѳ. Тимковскій че¬ 

резъ два года съ переводомъ этого управленія въ Петербургъ 
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переселился изъ Твери туда. Занимая должность секретаря со¬ 

вѣта путей сообщенія, онъ участвовалъ во многихъ комитетахъ 
и коммиссіяхъ по представляемымъ въ этотъ совѣтъ проектамъ 
и запискамъ. Затѣмъ въ 1820 году, по предложенію графа М. 

М. Сперанскаго, который былъ тогда сибирскимъ генералъ-гу¬ 

бернаторомъ, Тимковскій былъ избранъ правительствомъ для 
сопровожденія въ Пекинъ вновь составленной подъ начальствомъ 
архимандрита Петра Каменскаго духовной миссіи и для воз¬ 

врат,енія оттуда прежней духовной миссіи, начальникомъ ко¬ 

торой былъ извѣстный Іакинфъ Бичуринъ. Выѣхавъ изъ Кяхты 
31 августа 1820 г., Тимковскій возвратился туда изъ Китая 1 ав¬ 

густа 1821 г., употребивъ такимъ образомъ на путешествіе внѣ 
предѣловъ Россіи около года, причемъ пять мѣсяцевъ провелъ 
въ Пекинѣ. 

Результатомъ этой поѣздки въ Китай явилось изданное 
въ 1824 году, въ трехъ томахъ, сочиненіе И. Ѳ. Тимковскаго: 

„Путешествіе въ Китай чрезъ Монголію въ 1820 и 1821 годахъ". 

Въ первой части этого сочиненія описывается караванный путь 
между Кяхтою и Пекиномъ, вторая часть заключаетъ въ себѣ 
свѣдѣнія о Китаѣ и отчасти—о восточномъ Туркестанѣ, Ти¬ 

бетѣ и Кореѣ; третья часть посвящена описанію возвращенія 
въ Россію „прежней духовной миссіи и общему обозрѣнію Мон¬ 

голіи съ точки зрѣнія исторической, географической, админист¬ 

ративной, этнографической и религіозной; къ книгѣ приложена 
карта пройденнаго авторомъ пути и нѣсколько плановъ и ри¬ 

сунковъ. Устарѣвшее теперь, съ изданіемъ новыхъ матеріаловъ 
и источниковъ, прежде недоступныхъ, это сочиненіе въ свое вре¬ 

мя имѣло огромный успѣхъ, было переведено на языки француз¬ 

скій, нѣмецкій и англійскій и сдѣлало имя Е. Ѳ. Тимковскаго 
очень авторитетнымъ между всѣми изучающими Китай: въ те¬ 

ченіе многихъ лѣтъ оно служило для нихъ настольною книгою. 

Другимъ послѣдствіемъ путешествія Е. Ѳ. Тимковскаго въ 
Китай было освобожденіе Іакинфа Бичурина и изданіе трудовъ 
послѣдняго. По поводу этого графъ М. М. Сперанскій, по сло¬ 

вамъ К. А. Скачкова ’), говорилъ: „нашъ Тимковскій подарилъ 

*) Московскія Вѣдомости 1875 г. Л« 06. 



362 КІЕВСКАЯ СТАРИНА. 

Россіи два китайскихъ творенія: одно живое—отца Іакинфа и 

другое живописное—свою книгу Путешествіе въ Китай чрезъ 
Монголію“, а упомянутый К. А. Скачковъ, который самъ не 

одинъ разъ путешествовалъ в % Китай (позже Тимковскаго), въ 

запискѣ, прочтенной въ засѣданіи Русскаго Географическаго 

Общества 5 Марта 1874 года, высказалъ слѣдующее: „Если, 

говоря словами Егора Ѳедоровича, судьба украсила его жизнь 

событіемъ рѣдкимъ, незабвеннымъ, тѣмъ, что онъ видѣлъ Ки¬ 

тай, то, скажемъ и мы, судьба украсила его жизнь еще и вто¬ 

рымъ событіемъ, тоже рѣдкимъ и незабвеннымъ, оставившимъ 

вѣчную память и признательность ему. Онъ сберегъ намъ, для 

чести русской литературы, Іакинфа Бичурина. Пользуясь сво¬ 

имъ офиціальнымъ положеніемъ и заслуженнымъ довѣріемъ къ 

себѣ, Егоръ Ѳедоровичъ успѣлъ избавить изъ заточенія быв¬ 

шаго архимандрита, поселеннаго въ Валаамскомъ монастырѣ, 

простаго чернеца; онъ помогъ этому воспитаннику и знатоку 

крайняго Востока выйти изъ своего ничтожества; онъ упорно 

содѣйствовалъ просвѣщенной иниціативѣ Азіатскаго Департа¬ 

мента къ изданіямъ замѣчательныхъ сочиненій Іакинфа Бичу¬ 

рина, послѣдствіемъ чего было то, что имя названнаго сино¬ 

лога стало яе только извѣстно, а даже, и вполнѣ заслуженно, 

знаменито между учеными въ Европѣ. Значительно выиграла 

за то и русская литература: она получила лестное первенство 

своими лучшими свѣдѣніями о Китайской имперіи. И съ легкой 

руки Тимковскаго и Бичурина, такимъ первенствомъ она поль¬ 

зуется и понынѣ. Оттого, если въ кругу нашихъ ученыхъ со¬ 

членовъ будетъ справедливымъ наименовать Іакинфа Бичурина 

первоучителемъ русскихъ синологовъ, то по долгу правды и 

признательности столько жо будетъ справедливымъ наимено¬ 

вать Егора Ѳедоровича Тимковскаго патріархомъ тѣхъ рус¬ 

скихъ, которые изучаютъ Китайскую имперію". 

По возвращеніи изъ Китая, Е. Ѳ. Тимковскій служилъ 

начальникомъ отдѣленія въ азіатскомъ департаментѣ ми¬ 

нистерства иностранныхъ дѣлъ, а съ 1830 по 1836 годъ былъ 

консуломъ въ Молдавіи. Утомленный службой, въ 1836 году 
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онъ вышелъ въ отставку и поселился въ своемъ имѣніи ВЪ 30- 

лотоношскомъ уѣздѣ, гдѣ прожилъ около девяти лѣтъ. Затѣмъ 

недостатокъ средствъ, которыя могло доставлять это небольшое 

наслѣдственное имѣніе, побудилъ Тимковскаго, продавъ имѣніе, 

снова поступить на службу, и въ 1845 году онъ занялъ долж¬ 

ность начальника отдѣленія драгомановъ въ министерствѣ ино¬ 

странныхъ дѣлъ. Въ 1852 году онъ былъ назначенъ на долж¬ 

ность управляющаго С.-Петербургскимъ главнымъ архивомъ ми¬ 

нистерства иностранныхъ дѣлъ, а съ 1866 года служилъ чле¬ 

номъ совѣта названнаго министерства, и въ этой должности 

умеръ 9-го февраля 1875 года, на 85 году отъ роду. 

О частной жизни Е. Ѳ. Тимковскаго упомянутый нами 

членъ Русскаго Географическаго общества К. А. Скачковъ въ 

напечатанной въ Московскихъ Вѣдомостяхъ (1875 г. № 66) 

статьѣ: „Еще о покойномъ Тимковскомъ“ разсказываетъ слѣдую¬ 

щее: „Егоръ Ѳедоровичъ былъ замѣчательнаго ума, отличался 

необыкновенной памятью, честностью и образцовою деликат¬ 

ностью и аккуратностью; въ своей частной жизни онъ всего 

болѣе любилъ тишину и спокойствіе.' Женившись въ 1826 году 

на замѣчательной красавицѣ того времени, дочери придворнаго 

духовника протоіерея Павла Креницкаго, онъ имѣлъ только 

одну дочь, скончавшуюся на 7-мъ году. Со своею женой онъ 

жилъ душа въ душу 48 лѣтъ. Въ никогда неизмѣнные его ве¬ 

чера, по понедѣльникамъ и вторникамъ, къ нему собирались 

его родственники и друзья; добродушный, гостепріимный хозя¬ 

инъ, всегда довольный, серьёзный, обходительный и словоохот¬ 

ливый, обыкновенно любилъ разсказывать о своихъ протекшихъ 

долгихъ годахъ; любимѣйшіе, его разсказы были о Китаѣ, за 

событіями котораго онъ усердно слѣдилъ. До момента своей 

кончины онъ не измѣнялъ себѣ ни въ чемъ; даже его зрѣніе 

оставалось по прежнему молодымъ, никогда не зная очковъ. 

За два дня до своей кончины, въ тяжкихъ страданіяхъ отъ 

антонова огня, послѣ 50 слишкомъ лѣтъ какъ онъ былъ въ 

Китаѣ, будучи въ полной памяти, онъ встрѣтилъ меня привѣт¬ 

ствіемъ, сказаннымъ по китайски 
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Другой знакомый Е. Ѳ. Тимковскаго Л. И. Бутовскій на 

обѣдѣ 12 февраля 1875 г. сказалъ о немъ: 

„Прощальнымъ думая привѣтомъ 

Почтить прощальный этотъ столъ, 

Могу сказать предъ цѣлымъ свѣтомъ: 

Другъ человѣчества ушелъ 

И намъ живой примѣръ оставилъ: 

Гражданской доблести, любви 

И всѣхъ души высокой правилъ. 

Да! какъ его не назови: 

Сановникъ, семьянинъ, знакомый, 

Хотя онъ тихо, скромно жалъ,— 

На службѣ, въ обществѣ и дома— 

Вездѣ онъ совершенствомъ быдъ“. 

Въ текущемъ мѣсяцѣ 9-го числа истекла 19-я годовщина 

со дня смерти Е. Ѳ. Тимковскаго, а въ будущемъ году въ 

этотъ день исполнится ровно 20 лѣтъ, и мы рады, что къ это¬ 

му времени могли извлечь изъ мрака забвенія воспоминанія 

этого почтеннаго земляка нашего и подѣлиться ими съ читаю- 

щей публикой. „ ШАТРОВ*. 

Воспоминанія о моей жизни. 

Живи, живи, умри—и только что въ га¬ 

зетахъ осталось: „выѣхалъ въ Гостовъ-. . 

Дмитріевъ. 

Біографіи людей, отличныхъ умомъ и дѣлами, есть досто¬ 

яніе исторіи, мудрой, наставницы народовъ. Но и простой раз¬ 

сказъ о жизни человѣка, менѣе примѣтнаго въ ооществѣ, мо¬ 

жетъ имѣть нѣкоторую степень занимательности для его ближ¬ 

нихъ, а иногда и для постороннихъ. Первые взглянутъ на та¬ 

кую повѣсть, какъ на пріятный памятникъ объ ихъ товарищѣ, 

особенно по удаленіи его на вѣки изъ ихъ дружескаго круга, 

а чужимъ она представится въ видѣ примѣра, если то правда 

что „Іей 1е<щп8 соютепсепі, 1е8 ехегаріев асЬёѵепіЛ 

Всегда чуждался я тщеславія. Повинуясь только уоѣжде- 

ніямъ моихъ истинныхъ друзей—оставить имъ письменное из¬ 

ложеніе разныхъ случаевъ моей жизни, о коихъ разсказы въ 
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деревенскомъ уединеніи слушали они съ любопытствомъ, я 

далъ имъ слово какъ нибудь описать мою неизвѣстную жизнь. 

Долго, очень долго я колебался взяться за перо, уже изсохшее 

и притупленное разными переворотами въ моей судьбѣ. Возоб¬ 

новились приглашенія, просьбы и—нечего дѣлать!—должно ис¬ 

полнить свое слово. 

Вотъ основаніе предлагаемаго разсказа. Не знаю, понра¬ 

вится ли онъ читателямъ, кои, впрочемъ, имѣютъ легкое сред¬ 

ство избавлять себя отъ скучныхъ предметовъ1). Если же воз¬ 

никнетъ изъ сихъ листковъ хотя малая польза, то она будетъ 

лучшимъ цвѣткомъ на моей могилѣ. 
Егоръ Тнмеовскій. 

24 апрѣля 1841 года, въ д. Згарсвой Тимвпввѣ. 

Вчера минуло 50 лѣтъ моего земнаго бытія; слѣдователь¬ 

но я родился 23 Апрѣля 1790 года. Дѣтская колыбель моя 

стояла въ скромномъ деревенскомъ домикѣ, на живописныхъ 

холмахъ, омываемыхъ рѣчкою Згарью, полтавской губерніи, въ 

золотоношскомъ уѣздѣ. 

Родители мои, отецъ Ѳедоръ Назарьевачъ Тимковскій и 

мать Анна Савична изъ дома Терлецкихъ, происходили изъ се¬ 

мействъ дворянскихъ, благородныхъ не только по дипломамъ, 

но по ихъ чувствованіямъ и поступкамъ: такъ по крайней мѣ- 

отзываются о нихъ доселѣ всѣ знавшіе ихъ. Отецъ мой снача¬ 

ла подвизался въ рядахъ малороссійскаго козацкаго войска, 

потомъ служилъ на поприщѣ гражданскомъ. Будучи въ Золо- 

тоношѣ почтмейстеромъ, уже въ чинѣ коллежскаго асеесора, 

онъ пользовался особеннымъ благоволеніемъ своего начальника, 

знаменитаго нашего земляка князя Александра Андреевича 

Безбородки, государственнаго канцлера и вмѣстѣ главнаго ди¬ 

ректора почтъ въ Имперіи. У его свѣтлости бывалъ отецъ мой 

въ С.-Петербургѣ и въ прекрасномъ его помѣстьѣ Буромкѣ^ 

Золотоношскаго же уѣзда, которое нынѣ принадлежитъ Елиса¬ 

ветѣ Михайловнѣ Фроловой-Багрѣевой, дочери незабвеннаго 

*) Ш чш те (гопѵе таі, п'а чи’а Іегтег Іев уеих. МоШге, „ІГёсоІе ёев 

шагів \ 
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благодѣтеля моего графа М. М. Сперанскаго. Князь, узнавши, 

что у добраго подчиненнаго его родился меньшой сынъ (то 

есть я), обѣщалъ, въ знакъ отличной милости своей, помѣстить 

меня современемъ въ пажескій корпусъ. Но фортуна не при¬ 

сутствовала при моемъ рожденіи. Едва открылъ я глаза на 

свѣтъ, отецъ мой черезъ четыре мѣсяца (29 августа) оставилъ 

его на вѣки, къ неутѣшной скорби и бѣдѣ нашей. Все пошло 

за головою, какъ говорятъ малороссіяне. Такъ рушились и бле¬ 

стящіе виды на мое лучшее образованіе и на мой лучшій бу¬ 

дущій жребій, тѣмъ болѣе, что и князь Безбородко скончался 

6 апрѣля 1799 г., когда еще не совершилось мнѣ 9 лѣтъ— 

срокъ для доставленія меня въ Петербургъ. 

Не могу не сказать здѣсь предварительно о двухъ обстоя¬ 

тельствахъ. Отецъ мой, возвратясь изъ столицы, привезъ съ 

собою въ нашу деревню между прочимъ: а) надежду на покро¬ 

вительство мнѣ князя Безбородки, великаго отечественнаго дип¬ 

ломата и б) въ числѣ разныхъ эстамповъ нѣсколько картинъ 

китайскихъ. Неужели, на зарѣ моей жизни, непостижимое про- 

видѣніе такъ ясно произнесло два непреложныхъ приговора въ 

моей судьбѣ, кои сбылись на самомъ дѣлѣ: большую часть го¬ 

сударственной службы моей имѣлъ я честь проходить въ дипло¬ 

матическомъ корпусѣ и—что всего поразительнѣе—я былъ въ 

сердцѣ Поднебесной имперіи, и нѣсколько времени провелъ въ 

китайскомъ столичномъ городѣ Пекинѣ, иди Бейдзинѣ. Но объ 

этомъ разскажу послѣ, въ своемъ мѣстѣ. 

Бѣдственна была участь моей матери. Молодая вдова, 

окруженная семью сыновьями и тремя дочерьмих), владѣтель¬ 

ница какихъ нибудь 250 десятинъ земли, она во всемъ затруд¬ 

нялась, все ее смущало и мрачило дни ея живѣйшею тоскою. 

Чѣмъ содержать такую большую семью, какъ одинокой упра¬ 

виться съ хозяйствомъ и какимъ образомъ воспитать и при¬ 

строить дѣтей? И подлинно, было о чемъ ей подумать и по 

тужить. 

ѵ Сыновья: Илья, Иванъ, Александръ, Ефимъ, Василій, Романъ, Егоръ; н 

дочери: Татьяна, Марья, Гликерія. 



ВОСПОМИНАНІЯ ЕГОРА ѲЕДОРОВИЧА ТИИКОВСКАГО. 367 

Богъ милосердный услышалъ ея сѣтованія и послалъ са¬ 

мую вѣрную опору вдовѣ и сиротамъ. 

Меньшій братъ отца моего Иванъ Назарьевичъ Тимков- 

скій, служившій въ Глуховѣ, въ Малороссійской Коллегіи, при 
первомъ извѣстіи о смерти его, движимый высокимъ христіан¬ 

скимъ усердіемъ, оставилъ всѣ преимущества службы и немед¬ 

ленно явился посреди нашего семейства, какъ ангелъ-хранитель. 

По доброй волѣ, отъ чистаго сердца онъ принялъ на свои ру¬ 

ки сиротъ и все хозяйство и далъ слово моей матери не прежде 
оставить нашъ домъ, какъ выведя, при помощи Божіей, на 
общую житейскую дорогу ея дѣтей: сыновей—на службу, а 
дочерей въ замужество. 

Такое обѣщаніе далъ дядя мой, и все это исполнилъ въ 
точности, съ необыкновеннымъ самопожертвованіемъ, къ поль¬ 

зѣ и чести нашего семейства. Славные люди были наши 
старики! 

Уже и я, самый младшій между братьями и сестрами, 

помѣщенъ былъ въ московскій университетъ (1804), какъ мой 
благотворительный дядя, по духу благочестія, сильно имъ пре¬ 

обладавшему, отправился изъ нашего дома, на спасеніе, сперва 
въ Кіево-Печерскую Лавру, а потомъ, устрашенный роскошью 
и сварами нѣкоторыхъ черноризцевъ, удалился, въ скромномъ 
видѣ послушника, въ уединенный Мошненскій монастырь, лежа¬ 

щій въ горахъ праваго берега Днѣпровскаго, въ черкасскомъ 
уѣздѣ кіевской губерніи, близъ мѣстечка Мошны. Тамъ скон¬ 

чался онъ въ сентябрѣ 1823 г. *). 

По плану воспитанія, предположенному еще моимъ отцемъ, 

и по мѣстному обычаю того времени, братьевъ моихъ, по нѣ¬ 

которомъ приготовленіи дома, обучали въ Кіевской Академіи, 

йотомъ отправляли въ Московскій университетъ; а оттуда рас¬ 

ходились они по разнымъ путямъ жизни, увлекаясь случаемъ 
или собственнымъ желаніемъ. Хвала Всевышнему! подъ сѣнію 

*) Нѣсколько дополнительныхъ свѣдѣній о томъ же Иванѣ Назарьѳвичѣ 

Тимковскомъ можно найти въ нашей статьѣ „Илья Ѳедоровичъ Тимковсеій*, 

Кіевская Старина 1891 г. № 8. Н. Ш. 
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родительскаго благословенія, каждый изъ нихъ служилъ хорошо, 

къ удовольствію начальства и не безъ пользы для отечества. 

Деи моего дѣтства протекли во всей простотѣ сельской 
жизни. Я росъ вмѣстѣ съ двумя моими сестрами, нѣсколько 
старшими отъ меня, слѣдовательно безъ товарищей. Какъ самое 
меньшее дитя, я былъ предметомъ особенной нѣжности матери, 

которая впрочемъ, по своей разсудительности, не позволяла мнѣ 

лишняго баловства. 
Когда наступилъ шестой годъ моего возраста, матушка, 

вѣрная исполнительница всѣхъ добрыхъ совѣтовъ и распоряже¬ 

ній нашего дяди-благодѣтеля, отвезла меня въ г. Золотоношу, 

отстоящій отъ нашей деревни верстахъ въ семи, и тамъ отдала 
меня, по примѣру другихъ дворянъ нашего уѣзда, въ Благо¬ 

вѣщенскомъ женскомъ монастырѣ монахинѣ Аврааміи, для 
обученія чтенію и письму. Не могу выразить, какъ грустна 
была для меня эта первая разлука съ домомъ, съ сестрами, а 
всего болѣе съ матерью, которую всегда любилъ я съ благого¬ 

вѣйнымъ чувствомъ уваженія и привязанности. Нерѣдко посѣ¬ 

щала меня матушка съ сестрами моими, нерѣдко присылала 
домашніе гостинцы, но все таки монастырь—не родительскій 
домъ. Впрочемъ, на великіе праздники, раза три или четыре 
въ годъ, брали меня домой. Тогда занимались мною, какъ 
самымъ дорогимъ гостемъ. Лучшимъ наслажденіемъ было для 
меня, вмѣстѣ съ сестрами и другими маленькими родствен¬ 

никами нашими, разсматривать привезенные покойнымъ батюш¬ 

кою изъ Петербурга разные эстампы и виды голландбкіе, италь¬ 

янскіе, китайскіе и проч. Ничто не поражало столько моего 
дѣтскаго любопытства, какъ огромное и, помнится, очень ис¬ 

кусное изображеніе красками большаго крокодила съ открытою 
пастью. Всѣ эти картины чрезвычайно занимали меня, и впе¬ 

чатлѣнія ихъ на мое воображеніе тогда же поселили во мнѣ 
вкусъ и почти страсть къ хорошимъ эстампамъ, усилившуюся 
съ лѣтами и господствующую до сего времени. 

Какъ бы то ни было, поплакавши и погоревавши подъ 
сѣнію монастырскихъ шелковицъ или тутовыхъ деревъ, я при¬ 

нялся за готическую граматку, т. е. славянскій букварь', 
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училъ его прилежно, не скажу—съ великимъ рвеніемъ. Черезъ 
годъ, много полтора, я бѣгло читалъ уже часословъ, псалтырь 
и порядочно писалъ на черной дощечкѣ жидко разведеннымъ 
мѣломъ и все таки перомъ, а не кистью. Такова была тогда 
бережливость на бумагу и чернила; но то былъ восемнадцатый 
вѣкъ, а въ девятнадцатомъ дѣло иное. 

Въ первоначальномъ изученіи мною славянской литера¬ 

туры, произведшей довольно благопріятное вліяніе на мой духъ 
и слогъ (извините, отъ лѣтъ уже сухой и ветхій), я руковод¬ 

ствовался уроками нашей учительницы, семнадцатилѣтней дѣ¬ 

вушки Евдокіи Корнѣевны или запросто Евдошки, карликовид¬ 

ной, горбатой, но весьма добродушной и любезной. Вообразите, 

она до сихъ поръ х) живетъ въ г. Золотоношѣ, согбенная еще 
болѣе годами и нуждою, по упраздненіи монастыря, нашего 
лицея. Сколь изумила меня теперь встрѣча съ нею: это было, 

такъ сказать, свиданіе прабабушки съ правнукомъ, истинно 
признательнымъ. Ей никакъ не вѣрилось, чтобы я былъ тотъ 
самый ученикъ, кото аго въ минувшемъ столѣтіи она изрѣдка 
и но дѣломъ за уши дирала, къ столу привязывала и проч. 

Да, было время, когда я поклонялся ученой Евдошкѣ, какъ 
Аристотелю, и съ удивленіемъ взиралъ, какъ она бѣлые нитя¬ 

ные чулки своей отличной работы украшала симметрически 
вишневыми пятнышками изъ сока шелковицы, по тонкому вкусу 
тогдашнихъ щеголихъ, мѣщанокъ золотоношскихъ.—Тетрога 
тиіапіиг, еі пой птктиг іп іііій: время все измѣняетъ. 

Монахиня Авраамія, тетка Евдошки, лично не занималась 
обученіемъ дѣтей, принимаемыхъ въ ея учебное заведеніе, но 
нынѣшнему—пансіонъ. Она была женщина тихая, скромная, 

истинно благочестивая, и сіи черты ея нрава легко отпечаты¬ 

вались на сердцахъ ея воспитанниковъ, коихъ въ мое время у 
нея было двѣ дѣвочки и три мальчика. При всемъ томъ не могу 
не сознаться, что сухость подобнаго воспитанія въ простой 
женской обители, а съ другой стороны холодное, нѣсколько су¬ 

ровое обхожденіе монастырское, коего продолженіемъ было и 

*) Напоминаемъ, что это говорилось ьъ 1841 году. - Н. Ш. 
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наше обученіе въ знаменитой кіевской академіи, произвели не 
совсѣмъ счастливое вліяніе на мой характеръ. Въ немъ осталась 
на всегда излишняя мягкость и даже застѣнчивость между чу¬ 

жими людьми, особенно въ жизни политической, непредолимая 
наклонность къ уединенію, много меланхоліи и расположеніе къ 
мрачнымъ картинамъ природы. 

Года черезъ два послѣ того, какъ уже три брата моихъ 
были въ московскомъ университетѣ, остался еще въ кіевской 
академіи старшій (8-ю годами) братъ мой Василій, котораго, по 
причинѣ слабаго здоровья, въ тайныхъ совѣтахъ матушки съ 
нашимъ дядею, предполагалось посвятить въ монашество, и тѣмъ 
заплатить подобострастную дань любимому обычаю края и вре¬ 

мени. Конечно, пути провидѣнія непостижимы, но мнѣ кажется, 
что въ иноческой мантіи онъ былъ бы превосходнымъ витіею и 
очень умнымъ педагогомъ въ духовномъ мірѣ, словомъ—совер¬ 

шилъ бы свое земное поприще съ большею пользою, не такъ 
рано и не столь жалко. Его-то руководству ввѣрено было на¬ 

стоящее уже образованіе моего ума и сердца, и я съ чувствомъ 
вѣчной благодарности объявляю, что ежели замѣтно въ нихъ что 
либо хорошее, то оно насаждено его братскими о мнѣ попече¬ 

ніями въ Кіевѣ, потомъ въ Москвѣ и Петербургѣ, сколь ни 
были слабы мои способности предъ его геніальными дарованіями. 

Врожденная наклонность одного къ другому и долговременное 
пребываніе, такъ сказать, подъ одною кровлею сблизили насъ 
тѣсно и положили твердое основаніе взаимной дружбѣ и тому 
глубокому уваженію, которое всегда я къ нему питалъ въ моей 
душѣ. 

И такъ, отправились мы съ любезнымъ братомъ въ бого¬ 

спасаемый градъ Кіевъ. Тамъ годъ приготовлялся я къ правиль¬ 

ному ученію, и потомъ около трехъ лѣтъ посѣщалъ самые классы, 

носившіе іезуитскія названія фары, инфимы, грамматики, син- 

таксмы и т. д. Каждый годъ пріѣзжали мц домой на два ва¬ 

каціонныхъ мѣсяца, іюль и августъ; а въ сентябрѣ всякій разъ 
матушка провожала насъ опять въ Кіевъ, для устройства на¬ 

шего спартанскаго хозяйства въ наемной квартирѣ, болѣе же 
для ежегоднаго поклоненія св. мощамъ Божіихъ угодниковъ. 
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Отрадно было мнѣ провести вмѣстѣ съ нею нѣсколько лишнихъ 
дней и въ большомъ городѣ, но за то въ день отъѣзда ея въ деревню 
сердце мое разрывалось до того, что я около недѣли хожу, бы¬ 

вало, въ жестокомъ горѣ, какъ больно*. Нехорошо, право не¬ 

хорошо слишкомъ рано отдалять дѣтей изъ родительскаго дома: 

лишеніе наслажденій невинными семейственными удовольствіями 
изсушаетъ сердце и преждевременно наполняетъ его грустнымъ 
чувствомъ. Въ отдаленномъ учебномъ заведеніи любовь смотри¬ 

телей и наставниковъ бываетъ болѣе поддѣльною и раздѣляется 
между великимъ множествомъ. Ребенокъ, подъ надзоромъ совер¬ 

шенно чуждыхъ ему людей, дѣлаетъ сначала все изъ одного 
только скрытаго страха, который никогда не превращается въ 
дѣтскую любовь; юная душа его, которая въ родительскомъ домѣ 
такъ хорошо привязывалась почтеніемъ къ отцу (дядѣ) и нѣж¬ 

ностію къ матери, тамъ стѣсняется въ неизвѣстномъ ей кругѣ. 

Вотъ отчего происходитъ равнодушіе и холодное обращеніе, за¬ 

мѣчаемыя почти во всѣхъ дѣтяхъ, кои внѣ своего семейства 
воспитаны подобно сиротамъ. 

Первое путешествіе мое въ Кіевъ, по тогдашнему очень 
далекое, занимало меня новыми мѣстами, лицами и приключе¬ 

ніями. Чрезвычайно поразилъ меня видъ готической башни (нынѣ 
потомками уничтоженной) съ пушками на стѣнахъ, сооруженной 
графомъ Румянцевымъ-Задунайскимъ въ его помѣстьи Ташани, 

которое своимъ турецкимъ именемъ ясно возвѣщаетъ грозу Осма¬ 

новъ. Отдаленная синева праваго дѣпровскаго берега удовле¬ 

творяла моей мечтательности, полагавшей за тѣми горами нѣ¬ 

который новый міръ. Бѣлѣющаяся тамъ же надъ Днѣпромъ въ 
г. Каневѣ церковь и монастырскія зданія въ Переяславѣ по¬ 

казались мнѣ въ первый разъ гигантскими произведеніями архи¬ 

тектуры въ сравненіи съ нашею деревянною приходскою цер¬ 

ковью въ селѣ Крупскомъ. Но что вамъ сказать о томъ таин¬ 

ственномъ ужасѣ, съ которымъ вступилъ я въ густой сосновый 
боръ, на тридцать верстъ простирающійся подъ самымъ Кіе¬ 

вомъ. Утопающія въ глубокомъ пескѣ лошади, обожженныя мол¬ 

ніею сосны, пробирающіеся вдали сквозь чащу лѣса поклонники— 

все это представляло мнѣ мрачную картину; да и старшіе, по- 
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мнится, не мало трусили. Мнѣ казалось, что въ каждой песча¬ 

ной долинѣ мы найдемъ гробъ свой, какъ въ пескахъ Ливій¬ 

скихъ, и за каждымъ деревомъ стоитъ съ предлиннымъ ножемъ 

разбойникъ, готовый поразить насъ; а въ то время много было 

тамъ разбойниковъ, или по крайней мѣрѣ разсказовъ о нихъ, 

напримѣръ о силачѣ Гаркушѣ, о кровожадномъ Мацапурѣ и 

проч. Тутъ-то зароились у меня въ памяти всѣ пріятно-ужасныя 

сказки моей нянюшки Христины; тутъ-то, думалъ я, дѣйстви¬ 

тельное поприще всѣхъ пугалищъ дѣтскаго воображенія. Далѣе, 

во глубинѣ бора, козачья могила, памятникъ какой-то давней 

битвы малороссійскихъ Козаковъ съ вѣковыми недругами ляхами. 

Но вотъ и Лысая гора—Олимпъ привилегированныхъ вѣдьмъ, не 

Шекспировскихъ, а нашихъ доморощенныхъ, малороссійскихъ. 

Въ таинства этого волшебнаго міра ввела меня моя няня. Отъ 

нея я узналъ, что вѣдьмы по ночамъ вылетаютъ изъ домовъ че¬ 

резъ трубу, на метлѣ, и такъ путешествуютъ по воздуху; что 

иногда рыскаютъ онѣ по улицамъ въ видѣ свиньи, собаки, или 

катаются клубкомъ, пугая невѣрныхъ; что онѣ торгуютъ чарами 

и лѣкарствами, какъ напримѣръ вдова Терновая, жившая за 

рѣкою противъ нашего дома, славная колдунья въ нашемъ око¬ 

лоткѣ; что наканунѣ Иванова дня, на 24 іюня, когда вечеромъ 

молодые козаки и козачки, по преданію славянской старины, 

празднуютъ бывало языческаго Купала скаканіемъ черезъ огонь и 

громкими хорами, около полуночи знаменитѣйшія вѣдьмы сле¬ 

таются для ежегодныхъ отчетовъ и совѣщаній на Лысую гору, 

у подошвы коей между тѣмъ въ самую полночь раскрываются 

огненные всесильные цвѣты папоротника. Все это я зналъ, и могъ 

ли послѣ того вашъ восьмилѣтій антикварій проѣзжать мимо ро¬ 

ковой горы безъ страха и трепета. Вообще переѣздъ черезъ 

кіевскій боръ для меня былъ живою поэмою ужасныхъ народ¬ 

ныхъ слуховъ; а однажды, въ концѣ іюня, большая стая волковъ 

насъ окружила тамъ, и чуть было не исчезли въ ихъ челюстяхъ 

кони и всадники. 

Житье въ Кіевѣ сначала мнѣ не понравилось. Іамъ изне¬ 

могалъ я часто, особенно весною, подъ вреднымъ вліяніемъ сгу¬ 

щенной атмосферы на Подолѣ, нижней части города, осѣняемой 
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крутою горою, на которой величественно возвышается церковь 
ап. Андрея Первозваннаго. Не выгоднѣе ли было бы, защитивъ 
эту низменную часть Кіева отъ днѣпровскихъ водъ высокою 
набережною и глубокими каналами, дать ей видъ новой Венеціи 
и открыть для заселенія огромное пространство земли, ровное, 

изобилующее водою и легкими путями сообщенія, для снабже¬ 

нія города разными жизненными припасами, тѣмъ болѣе, что 
прочія гористыя части его вовсе лишены такихъ необходимыхъ 
удобствъ. Но про то лучше старшіе знаютъ. Да, много я по¬ 

страдалъ тамъ отъ простудныхъ болѣзней; однажды пребольшая 
желѣза чуть чуть не прекратила было моего дыханія на вѣки. 

Осенью, а всего болѣе весною, частенько бывало провожаю 
юныхъ товарищей моихъ на кладбище Щекавицу, коей старо¬ 

давняго героя, какого-то Щека, вмѣстѣ съ гадательными име¬ 

нами нареченныхъ братьевъ его Кія, Хорива и сестры ихъ 
Лыбеди, какъ зиждителей Кіева, усердно втискивалъ въ пашу- 

память инокъ—учитель русской исторіи, проглотившій, какъ го¬ 

ворится, все „Ядро" князя Хилкова и сказанія Татищева, Щер¬ 

батова и имъ подобныхъ нашихъ ветхихъ историковъ. Молодые 
студенты сангвиники поражаемы были горячкою, отъ которой 
не легко избавляла сомнительная помощь академическаго эску¬ 

лапа. Одинъ изъ нихъ, прекрасный риторъ и поэтъ, жившій по 
сосѣдству съ нами, въ сильномъ припадкѣ болѣзни, ночью, когда 
все спало въ его комнатѣ, выскочилъ изъ дома, и по снѣгу 
(это было въ февралѣ) бросился бѣжать на Днѣпръ и тамъ, по 
истощеніи силъ, на ледяномъ ложѣ кончилъ свою жизнь. При¬ 

ключеніе это, вмѣстѣ съ другими случаями слишкомъ ранней 
кончины знакомыхъ мнѣ учениковъ и студентовъ, чрезвычайно 
меня смущало. Только бурсаки (бѣдныя дѣти духовнаго званія), 

закаленные нуждами всякаго рода, отличались между нами здо¬ 

ровьемъ и силою, такъ что я смотрѣлъ на бурсу—казенное 
скудное мѣсто ихъ жилища и пропитанія—какъ на гнѣздо ор¬ 

линое. Изъ нихъ также набирались отличные пѣвчіе въ церковь 
академическую и для капеллы митрополита кіевскаго. Еще упо¬ 

мяну о подвигахъ благочестія, казавшихся для дѣтскаго воз¬ 

раста слишкомь строгими, ежели не преждевременными. Зимою, 
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въ дни воскресные и праздничные, не взирая ни на какую 
стужу, я долженъ былъ, вмѣстѣ съ прочими, являться въ цер¬ 

ковь Братскаго монастыря, холодную и вымощенную чугунными 
плитами, и притомъ не только на обѣдню и вечерню, но и къ 
заутренѣ, начинавшейся часу въ третьемъ по полуночи. Это 
была сущая эпитимія для моихъ ногъ, которыхъ не могъ я ото¬ 

грѣвать довольно, даже поднимая подъ шубу поперемѣнно одну 
за другою, то есть стоя по журавлиному. Впрочемъ наступало 
теплое время, и я легко забывалъ всѣ обиды зимнія. 

Весною, съ апрѣля мѣсяца и такъ далѣе, лучшимъ пре¬ 

провожденіемъ времени для меня было, въ свободные отъ уче¬ 

нія дни, посѣщеніе Лавры и святыхъ пещеръ, гдѣ съ особен¬ 

нымъ умиленіемъ лобызалъ я руку безсмертнаго Нестора, бро¬ 

сившаго плодотворныя сѣмена въ область отечественной исто¬ 

ріи. Кіево-печерская колокольня, высокая и красивая, коей бли¬ 

стающій крестъ видѣнъ издалека при самомъ вступленіи въ из¬ 

вѣстный сосновый боръ, совершенно изумляла меня. Окружаю¬ 

щіе Лавру крѣпостные валы и стоящія на нихъ мѣстами пушки 
возбуждали въ душѣ моей какой-то горделивый героизмъ. Но 
верхомъ удовольствія былъ для меня парадъ или разводъ полко¬ 

вой, въ присутствіи военнаго губернатора Беклешова и пресло¬ 

вутаго коменданта Масса, доселѣ живущаго въ памяти кіев¬ 

лянъ. Не могу выразить того благоговѣнія, съ какимъ я смот¬ 

рѣлъ особенно на побѣдоносныхъ солдатъ, кажется, Новало- 

Швейковскаго полка, возвратившихся изъ Италіи въ изорван¬ 

ныхъ мундирахъ, почти дымящихся еще порохомъ и француз¬ 

скою кровью. 
Предметами прогулокъ моихъ, вмѣстѣ съ братомъ Васи¬ 

ліемъ Ѳ. и нѣсколькими товарищами, бывали дворцовый садъ 
и Крещатикъ, въ глубокомъ оврагѣ коего и мы освѣжались 
струями источника, оросившаго нѣкогда сыновей равноапостоль¬ 

наго Владиміра благодатію св. крещенія. Теперь Крещатикъ 
уже не тотъ. У подошвы горы, гдѣ бывало мы ловили моло¬ 

дыхъ жаворонковъ, нынѣ возвышаются большія прелестныя зда¬ 

нія, которыя право не послѣднее мѣсто заняли-бы, не только 
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въ нашемъ красавцѣ Петербургѣ, но и въ любой столицѣ За¬ 

падной Европы. Конечно, то было время, а нынѣ другое. 
Плаваніе по Днѣпру въ дубѣ, большой шлюпкѣ, на отда¬ 

ленныя острова, въ обществѣ взрослыхъ уже студентовъ, зани¬ 

мало меня самымъ пріятнымъ образомъ. Подробности такого 
катанья, сборы, личное приготовленіе пищи и маленькія на во¬ 

дѣ опасности воспламеняли мое воображеніе, и я мысленно 
представлялъ себя, ежели не Колумбомъ, то никакъ не меньше 
Кука, коего путешествіе вокругъ свѣта было первою книгою, 

какую прочиталъ я, научившись хорошо читать и разумѣть. 

Да, странствія сего предпріимчиваго британца по неизвѣстнымъ 
морямъ и островамъ увлекали все мое дѣтское вниманіе и по¬ 

селяли во мнѣ мечту—увы!—не исполнившуюся, быть непре¬ 

мѣнно вторымъ Кукомъ, а не то простымъ козакомъ. Почему 
знать, можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ вышелъ бы изъ меня 
порядочный морякъ, хотя бы сотрудникъ безстрашнаго капи¬ 

тана Казарскаго. Минувшее невозвратимо. 

Пойдемте лучше со мною гулять въ Шулявщину, заго¬ 

родный лѣтній домъ кіевскаго митрополита, окруженный овра¬ 

гами, быть можетъ въ старину съ дремучими лѣсами, въ ко¬ 

ихъ наши воинственные Святославы и Ярополки забавлялись 
подъ часъ звѣриною охотою. Въ дни рекреаціи, отдыха послѣ 
ученья, весь сонмъ кіевскихъ учителей и учениковъ отправ¬ 

ляется, бывало, туда на цѣлый день съ походною провизіею 
своей, и всѣ въ патріархальной простотѣ, дружески проводили 
его какъ умѣли веселѣе. Подъ отеческимъ архипастырскимъ 
призрѣніемъ, все играло, шумѣло, забавлялось и мячемъ, и кег¬ 

лями, и приличными гимнами; а студенты философіи и бого¬ 

словіи, какъ старшіе и болѣе образованные, иногда тамъ же, 

при дневномъ свѣтѣ, разыгрываютъ, бывало, какую нибудь ко¬ 

медію или драму. 

Въ зимнее время Кіевъ дѣлался тогда очень шумнымъ, 

по случаю съѣзда польскихъ помѣщиковъ и поссессоровъ на 
контракты. 

Ученье мое шло своимъ обычнымъ порядкомъ. Въ клас¬ 

сахъ и дома я обучался языкамъ латинскому и нѣмецкому, 
2 
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также ариѳметикѣ и географіи. Мои успѣхи въ послѣдней об¬ 

ращали на меня вниманіе и похвалы не только учителей, но 
и начальниковъ; таковы были митрополиты Іероѳей и буковинецъ 
Гавріилъ, бывшій послѣ экзархомъ Бессарабскимъ и Молдав¬ 

скимъ. Бойко отвѣчалъ я, помнится, и на географическіе во¬ 

просы, сдѣланные для примѣра при посѣщеніи академіи какими-то 
двумя сенаторами, пріѣзжавшими ревизовать губернію. Я подо¬ 

бострастно тогда смотрѣлъ на лица сихъ озаренныхъ премуд¬ 

ростію жрецовъ Ѳемиды, а болѣе на звѣзды, нашитыя даже 
на ихъ медвѣжьихъ шубахъ. Видите, это было зимою, а въ на¬ 

шихъ классахъ, ежели и топили, то очень не жарко, въ твер¬ 

домъ упованіи на пламенное стремленіе наше къ просвѣщенію. 

Русскому языку научился я отъ моего старшаго брата 
Василія, который гремѣлъ тогда въ Кіевской академіи, какъ 
отличный знатокъ его; да и впослѣдствіи, правда, я лучшаго 
не зналъ. И на берегахъ Днѣпровскихъ начали уже раздаваться 
славныя имена первостепенныхъ литераторовъ нашихъ: Дми¬ 

тріева, Карамзина, Кострова, главнѣйше же въ челѣ ихъ по¬ 

являлся на горизонтѣ нашего образованія безсмертный Держа¬ 

винъ. Кіевскія музы не могли похвалиться богатствомъ, а по¬ 

тому студенты и ученики съ какою-то истинно поэтическою 
ревностію переписывали оды и другіе стихи Державина, про¬ 

никавшіе разными путями на кіевскій Парнасъ. Всѣ спѣшили 
имѣть ихъ; учили, повторяли ихъ; и съ какимъ упоительнымъ 
наслажденіемъ слушаю, бывало, когда братъ мой восторжен¬ 

нымъ голосомъ станетъ декламировать изъ Водопада: 

„Алмазна сыплется гора 

Съ высотъ четыреня скалами; 

Жемчугу бездна и сребра 

Кипитъ внизу, бьетъ вверхъ буграми; 

Отъ брызговъ синій холмъ стоитъ, 

Далече ревъ въ лѣсу гремитъ“. 

За сорокъ лѣтъ предъ симъ выучилъ я много золотыхъ 
стиховъ Державина, Дмитріева, и теперь готовъ перечитывать 
ихъ наизусть; но вы сами можете насладиться благоуханіемъ 
этихъ неувядаемыхъ цвѣтовъ, хранящихся, вмѣетѣ съ новѣй¬ 

шими, въ м#зй маленькой библіотекѣ. Позвольте мнѣ только 
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оправдаться на счетъ памяти о Костровѣ. Въ числѣ немногихъ 
книгъ русскихъ и латинскихъ были и поэмы шотландскаго 
барда Оссіана, переведенныя или, справедливѣе сказать, создан¬ 

ныя въ гомерическомъ вкусѣ Костровымъ; ибо, какъ учители 
наши утверждали, переводъ лучше самаго оригинала Макфер- 

сонова. Превосходное твореніе сіе братъ мой часто съ востор¬ 

гомъ читывалъ при мнѣ въ Кіевѣ; но что можетъ сравниться 
съ тѣмъ незабвеннымъ удовольствіемъ, когда, бывало, пріѣзжая 
домой лѣтомъ, мы удалялись съ нимъ въ нашъ дубовый лѣсъ, 

и тамъ на высотѣ, подъ тѣнію вѣтвистаго дерева, повторяли 
гармоническіе звуки Оссіановой арфы. Намъ казалось, что его 
томный гласъ журчалъ съ зефиромъ въ зеленомъ дернѣ холма, 

на коемъ мы въ задумчивости возсѣдали. Безподобные отрывки 
произносились на память, и мы съ братомъ знали наизусть, 

почти всего Оссіана. 
Съ такими чувствованіями и знаніями я перешелъ въ XIX 

столѣтіе, новый періодъ моей жизни. Закрывая страницы моего 
дѣтства, скажу только, что въ 1801 году братъ мой Василій, 

не пожелавшій рѣшительно облечься въ черную ризу анахо¬ 

рета, отправленъ былъ въ Московскій университетъ; а меня 
перемѣстили поближе въ дому (за 70 верстъ) въ городъ Пе¬ 

реяславъ, гдѣ и продолжалъ я ученіе мое, вмѣстѣ съ другими 
дворянскими дѣтьми, въ классахъ тамошней семинаріи. Кладу 
руку мою на сердце и чистосердечно исповѣдуюсь, что это. 

перемѣщеніе не послужило мнѣ въ пользу, сколько ни отли¬ 

чался я моими дарованіями между товарищами. Изъ числа ихъ 
всегда и вездѣ вспоминаю съ живѣйшимъ удовольствіемъ о 
Бохкаловскомъ, истинномъ моемъ другѣ, о Звенигородскомъ и 
Дьякбненкѣ. Съ двумя первыми встрѣтился я позже и въ сто¬ 

лицѣ, о чемъ разскажу въ свое время. Между старшими ви¬ 

дѣлъ я тамъ много примѣровъ излишней преданности Бахусу, 

а меньшіе вели себя тоже не безъ укоризны, по причинѣ сла¬ 

баго за ними надзора. 
Въ Переяславѣ свѣдѣнія мои развивались болѣе и болѣе. 

Тамъ читалъ я съ искреннимъ благоговѣніемъ „Письма рус¬ 

скаго путешественника", Аониды", „Мои бездѣлки", „И мои 
2* 
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бездѣлки* и разныя другія произведенія славнѣйшихъ авторовъ. 

Постигая уже вполнѣ смыслъ всякой книги, я осмѣливался под¬ 

ражать, или скажу прямѣе—уносить какія нибудь разительныя 
слова и самые счастливые обороты слога Карамзина или Дмит¬ 

ріева и пересаживалъ ихъ на тощую почву своихъ маленькихъ 
сочиненій по заданной темѣ. Конечно, мои юныя созданія не 
разъ являлись въ видѣ баснословной вороны, украсившейся Пав¬ 

лиными перьями. Между тѣмъ учитель былъ доволенъ, и часто 
надписывалъ по нѣсколько строчекъ похвалы, все въ превосход¬ 

ной степени, на моихъ сочиненіяхъ прозаическихъ и стихотвор¬ 

ныхъ. Виноватъ, и я когда-то писывалъ стихи, и притомъ, со¬ 

знаюсь къ вашему и моему ужасу, не только русскіе, но даже 
латинскіе. Разумѣется, въ область римской поэзіи лазилъ я при 
помощи §гайиз ай Рагпавзшп, то есть парнасской лѣстницы, 

изъ коей однако время и опытность моя выкидали ступени, и 
я, узнавъ на опытѣ, что „Парнассъ гора высокая, дорога къ 
ней не гладкая",—остался у подошвы ея, предпочитая тихое 
удовольствіе восхищаться цвѣтами, посѣянными рукою вдохно¬ 

венныхъ любимцевъ Аполлона. Такъ проза сухая на всю жизнь 
стала моимъ удѣломъ. 

Въ 1804 г. разстался я и съ Переяславомъ, и съ живо¬ 

писными холмами нашей Згари. Одинъ изъ старшихъ братьевъ 
моихъ, Романъ Ѳ. '), облеченный уже въ Московскомъ уни¬ 

верситетѣ саномъ магистра филологіи, глубокій знатокъ гре¬ 

ческой и латинской словесности и древней исторіи, пріѣхалъ 
лѣтомъ того года къ намъ въ деревню, повидаться съ родными, 

отдохнуть послѣ ученья и трудовъ и взять меня, послѣдняго въ 
родѣ, для посвященія Московскимъ музамъ. Итакъ, на 14 году 
моего возраста, я опять и на долго оставилъ родительскій домъ, 

въ которомъ завистливая судьба никакъ не позволяла мнѣ за¬ 

живаться до сихъ поръ. И словъ не нахожу для точнаго вы¬ 

раженія тягчайшей скорби, съ какою на прощанье въ послѣд¬ 

ній разъ я поцѣловалъ руку матушки, обнялъ сестеръ и по- 

*) Очеркъ жизни и дѣятельности Романа Ѳеодоровича Тимковгкаго помѣ¬ 

щенъ въ „Біографическомъ словарѣ профессоровъ Московскаго университета®, 

томъ II, стр. 48^ — 498, — Н. Ш. 
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клонился достопочтенному дядѣ-благодѣтелю. Съ братомъ Ро¬ 

маномъ Ѳ. и съ горемъ пополамъ, пустились мы въ путь да¬ 

лекій. До Нѣжина ѣхали мы на своихъ лошадяхъ, а тамъ на¬ 

няли русскаго извозчика, который на своей тяжелой тройкѣ, 

въ рогожаной кибиткѣ, черезъ города Орелъ, Тулу и проч. до¬ 

ставилъ насъ въ Москву 14 сентября, послѣ двухнедѣльнаго 
пути, какъ говорится, хоть не скоро да здорово. 

Около того времени я нашелъ въ университетѣ и моего 
брата—друга Василія, возвысившагося и тѣломъ, и духомъ. По 
большей удобности, меня поселили въ комнатахъ брата Романа, 

который вообще принялъ меня на свое содержаніе. Въ душѣ 
моей вѣчно хранится благодарность за его пожертвованія на меня. 

Недѣли черезъ двѣ по моемъ пріѣздѣ въ Москву, я съ 
робостью вступилъ въ классы университетской академической 
гимназіи; но вскорѣ замѣтилъ, что тамошніе ученики, сверст¬ 

ники мои, далеко уступаютъ мнѣ въ знаніи языковъ русскаго, 

латинскаго и нѣмецкаго, а моими географическими свѣдѣніями 
я блеснулъ между ними, какъ Сиріусъ между звѣздами. Затѣмъ, 

совершенствуя себя въ дальнѣйшемъ познаніи означенныхъ 
предметовъ, приступилъ я къ изученію языковъ греческаго и 
французскаго, а равно исторіи. О математикѣ не было и въ по¬ 

минѣ, о чемъ впослѣдствіи я весьма сожалѣлъ. 
Учители гимназическіе далеко превосходили образованіемъ 

своимъ наставниковъ моихъ кіевскихъ; но не могу утаить, что 
нѣкоторые изъ нихъ были съ большими странностями физиче¬ 

скими и моральными, служившими поводомъ къ разнымъ про¬ 

казамъ на ихъ счетъ школьниковъ, остряковъ и шалуновъ, къ 
числу коихъ, право, я никогда не принадлежалъ. Забавно бы¬ 

вало смотрѣть, какъ они утромъ залѣпливали мягкимъ хлѣбомъ 
внутренность замковъ у шкафовъ съ глобусами и картами г. 
Падерина, учителя географіи и исторіи, и какъ онъ, являясь 
въ классъ послѣ обѣда, подъ часъ и на веселѣ, трудился и 
потѣетъ надъ выковыриваніемъ засохшаго хлѣба изъ своихъ 
замковъ. Около получаса проходило въ семъ хлѣбокопаніи; а 
ученикамъ того и надобно для сокращенія двухчасоваго урока. 

Г. Дмитревскій Иванъ Ивановичъ, заржавленный греко-славя- 
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НИНЪ, смѣшилъ всякій разъ -передъ урокомъ перекличкою уче¬ 

никовъ, фамиліи коихъ онъ произносилъ съ какимъ то своимъ 

оригинальнымъ удареніемъ, особенно иностранныя. Напримѣръ, 

Иванъ Ивановичъ взываетъ: Петръ Дело (Беіеаи), Иванъ Де¬ 

ло, почему-же не ять—ѣ (то есть Дѣло)?, и по всему классу 

раздается громкій хохотъ. Однажды смѣльчаки до его прихода 

нарисовали на черной учебной доскѣ какое-то изображеніе. 

Является нашъ Иванъ Ивановичъ, крестится по своему обык¬ 

новенію въ углу при чтеніи молитвы; но, взглянувъ на доску, 

съ изступленіемъ кричитъ: „и вы гордые, и вы буяны, пойдемъ 

сейчасъ къ инспектору!" И вотъ подъ его предводительствомъ, 

въ процессіи учениковъ, несутъ огромную доску съ изображе¬ 

ніемъ, черезъ весь университетскій дворъ, въ комнаты инспек¬ 

тора на разбирательство и судъ, къ удивленію всѣхъ зрителей 

домашнихъ и проходящихъ по улицѣ. Разумѣется, дѣтское 

единодушіе всегда скрывало виноватаго; а инспекторъ съ гнѣ¬ 

вомъ и бранью прогоняетъ обратно и учителя и учениковъ.— 

Французской грамматикѣ обучали Лере (В’ Ііеигеих), настоящій 

парижанинъ, щеголявшій своимъ почеркомъ и картавымъ про¬ 

изношеніемъ, и Дежанъ—какой-то гасконецъ. Уморительно бы¬ 

вало, когда сей послѣдній, задавши ученикамъ что нибудь твер¬ 

дить или переписывать, самъ между тѣмъ, вѣроятно, въ восно- 

миваніе прежняго своего ремесла во Франціи, принимается ѣоиѣ 

Ъоппетепі зашивать и подшивать свои ветхій плащъ; или какъ 

бывало весь классъ синѣетъ, удерживаясь отъ смѣху, когда 

ш—ег Дежанъ начинаетъ толковать полурусскимъ языкомъ 

свойства временъ въ спряженіяхъ глаголовъ французскихъ. 

Сказавши, напримѣръ, что такое давно-прошедшее время, онъ 

обращается къ ученикамъ съ вопросомъ: „понимаете-ли?“ Вотъ 

какой нибудь дерзкій для шутки отвѣчаетъ: „нѣтъ". Дежанъ 

вторично, но уже значительно возвыся голосъ повторяетъ тоже 

самое безтолковое толкованіе; отвѣтъ тотъ-же. Учитель выхо¬ 

дитъ изъ себя, и для большаго вразумленія поднимаетъ крикъ 

свой сгезсепйо до того, что наши молодые уши, утомленные грам¬ 

матическими воплями, понуждаютъ насъ воскликнуть наконецъ 

хоромъ: „понимаемъ, понимаемъ!" И т—ег Дежанъ съ самодо- 
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вольнымъ видомъ продолжаетъ преподаваніе урока. Таковы-то 

были, конечно, не всѣ мои древніе учители. И не взирая на 

то, при помощи моихъ счастливыхъ природныхъ способностей, 

я оказывалъ большіе успѣхи и стяжалъ громкія хвалы гимна¬ 

зическихъ учителей. 

(Окончаніе слѣдуетъ). 



Харитатыва. 
Харитатывою на Украинѣ назывался налогъ зиЪзісіішп 

сЬагіІаііѵит, которымъ уніатскіе делегаты1) на Варшавскомъ 

конгрессѣ, состоявшемся 4 апрѣля 1776 года, обложили все 

православное украинское духовенство, какъ бѣлое, такъ и мо¬ 

нашествующее. Налогъ этотъ былъ вопіющею несправедливостію 

со стороны уніатскихъ делегатовъ и совершенно противорѣчилъ 

трактату, заключенному 1768 года, по уничтоженіи гайдамащи- 

ны, между Россіею и Польшею. Въ первомъ сепаратномъ актѣ, 

въ § 7 втораго артикула этого трактата было постановлено 

такъ: „отъ подати, во злоупотребленіе вшедшей и называвшей¬ 

ся зиз зіоіае, разъ навсегда освобождаются и монастыри и свя¬ 

щенники греко-неунитскаго исповѣданія, и римскія духовныя 

власти ни подъ какимъ видомъ никакой подати не должны тре¬ 

бовать отъ тѣхъ и другихъ подъ опасеніемъ строгой отвѣтствен¬ 

ности и кары". Не смотря на этотъ параграфъ, такъ ясно и 

опредѣленно освобождавшій православное духовенство отъ 

Делегаты эти были слѣдующіе: Леонъ Шептицкій, епископъ Львова, Гали¬ 

ціи и Каменца, коадъюторъ и администраторъ митрополіи цѣлой Россіи; Теодоръ 

Охримовичъ, Хартофилаксъ Львовской катедры и делегатъ Клира Львовской и 

Острожекой діецевій; Стефанъ Левинскій, архидіаконъ Львовской катедральной 

церкви, делегатъ епископовъ Хелма и Владиміра Волынскаго; Иларіонъ Комарвиц- 

кій, докторъ теологіи, провинціальный прокураторъ Польши, делегатъ на Конгрес¬ 

сѣ отъ яро то-архимандріи ордена Святаго Василія великаго. Актъ, которымъ уста¬ 

новлена подать—зиЪзісіішп сЬагіІаііѵшп, озаглавленъ такъ: Іпіогтасуа ізіоіпа у 

ггеіеіпа о багуе ВиЪзісііі сііагііаіуѵі ж АгсЪуііесезуі Кцоѵзкіеу кіаііяіезіе;—онъ 

собсгвеиноручно скрѣпленъ подписями прописанныхъ делегатовъ и хранится при 

дѣлахъ архива Кіѳв. Консисторіи за 1786 г. № 38. 
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всякаго рода податей, Посполитая рѣчь, по обычному своему 

непостоянству, утвердила зиЪзійіит сѣагіШіѵит въ предѣлахъ 

Украины и постановила отъ бѣлаго духовенства ежегодно изы¬ 

мать въ коронное казнохранилище по 10556 польскихъ зло¬ 

тыхъ, а отъ монашествующаго по 7146 польскихъ злотыхъ и 

12 грошей, съ добавленіемъ къ этой суммѣ отъ монастырей 

эмеригенціи—подати на непредвидѣнные случаи—по 728 поль¬ 

скихъ злотыхъ и 22 гроша. 

На совѣщаніи своемъ, состоявшемся въ м. Подебрахъ 

12 ноября того-же 1776 года, уніатскіе делегаты сумму хари- 

татывы и эмеригенціи раздѣлили между украинскими право¬ 

славными и уніатскими монастырями, соотвѣтственно имуще¬ 

ственному состоянію и достаткамъ каждаго изъ нихъ и для 

взысканія ея составили нижеслѣдующія табели: 

ТаЪеІІа, въ которой отдѣльно показывается, сколько каж¬ 

дый изъ грско-унитскихъ монастырей долженъ ежегодно вно¬ 

сить въ казнохранилище царства виѣвісііі сѣагіШіѵі и сколько 

етегщепііае. 

8иЬ8І(ііі сііагішіѵі. Етегідепііас. 

Польскихъ злотыхъ. Грошей. Польскихъ злотыхъ. Грошей. 

Бѣлиловскій 303 Г 
22 10 

Грановскій 180 2 15 10 

Уманскій, 1486 10 174 6 

Каневскій 42 Я 5 Л 

Лисянскій 284 21 16 20 

Овручскій 3428 6 348 10 

Тригорскій 362 1 33 4 

Всего 6086 10 615 Я 

ТаЬеІІа, въ которой отдѣльно показывается, сколько каж¬ 

дый изъ греко-неунитскихъ монастырей долженъ ежегодно вно¬ 

сить въ казнохранилище царства ЗиЪвісІіі сііагішіѵі и сколь¬ 

ко Ешегщепііае. 

ЗиЬвійіі сііагііаііѵі. Етегідепііае. 

Польскихъ злотыхъ. Грошей. Польскихъ злотыхъ. Грошей. 

Богуславскій 69 „ 7 

Чигиринскій . 46 2 
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ЗиЪвісШ сЬагіШіѵі. Етегі§епІіае. 

Польскихъ злотыхъ. Грошей. Польскихъ злотыхъ. Грошей. 

Корсунскій . . 68 Я 
7 7 

Лебединскій 160 Я 18 9 

Мотронинскій . 160 18 9 

Виноградскій . 46 о 4 Я 

Ржищевскій 68 Я 
7 7 

Онуфріевскій Жа 

ботинскій. . 77 я 7 25 

Медведовскій . 77 я 7 г 

Трехтомировскій 66 У) 
7 7 

Бершадскій. . 69 я 7 7 

Всего . 906 4 92 18 

А отъ всѣхъ грекоунитскихъ и неунитскихъ мо¬ 

настырей въ каждый годъ въ казну царства должно по¬ 

ступать . . . 7146 12 728 22 

Въ прописанныхъ табелляхъ греко-унитскіе делегаты обо¬ 

значали, какую сумму харитатывы и эмеригенціи должны были 

вносить въ казнохранилище царства отдѣльно каждый изъ 

украинскихъ монастырей. Что же касается православныхъ укра¬ 

инскихъ священниковъ, то распредѣленіе харитатывы между 

ними предоставлено было личному усмотрѣнію, или вѣрнѣе про¬ 

изволу имѣвшихъ быть назначенными сборщиковъ ея. 

По распоряженію Радомысльской уніатской консисторіи, 

послѣдовавшему 20 декабря 1776 года, сборъ харитатывы дол¬ 

женъ былъ начаться съ православныхъ украинскихъ священ¬ 

никовъ и порученъ былъ слѣдующимъ украинскимъ дзѣканамъ: 

Брацлавскому Іоанну Разворовичу въ протопопіяхъ—Брацлав¬ 

ской, Чечельницкой, Винницкой, Рашковской, Кальницкой и 

ІПаргородской; Уманскому Игнатію Маркевичу въ протопо¬ 

піяхъ Торговицкой, Уманской я Краснянской; Корсунскому 

Іоанну Абраменко въ протопопіяхъ Корсунской, СмѣлЯнской и 

Ольшанской; Бѣлоцерковскому Михаилу Рубановичу—въ прото¬ 

попіяхъ Бѣлоцерковской, Ставиской, Пятигорской и Фастоиской; 

Мошенскому Іосифу Гдишицкому въ протопопіяхъ Мошенской, 

Черкасской и Чигиринской. Эти дзѣканы слишкомъ усердно 
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принялись за исполненіе возложенной на нихъ обязанности, 

тѣмъ болѣе, что, не имѣя надъ собою никакого контроля, без- 

назанно не только увеличивали, когда хотѣли, сумму харита- 

тывы, но собирали ее съ однихъ и тѣхъ же священниковъ по 

два и даже по три раза, особенно если послѣдніе имѣли не¬ 

осторожность потерять выданныя имъ квитанціи. Брацлавскій 

протопопъ Василій Мокрицкій къ репортѣ своемъ, поданномъ 

20 февраля 1777 года преосвященному Иларіону, епископу 

Переяславскому, писалъ, что дзѣканъ Разворовичъ отъ священ¬ 

никовъ малыхъ приходовъ ежегодно взымалъ по два и по три 

рубля, отъ священниковъ же большихъ приходовъ по четыре и 

по пять рублей. Завѣдывавшій Смѣлянскою и Ольшанского про- 

топопіями Чечельницкій протопопъ Лука Романовскій 20 марта 

1778 года репортовалъ тому-же преосвященному, что дзѣканъ 

Мошенскій Гдишицкій вымогалъ зиЪзнІіі сЬагііаІіѵі отъ однихъ 

священниковъ по пяти рублей, а отъ другихъ по семи и боль¬ 

ше. Изъ репорта намѣстника Бѣлоцерковской протопоніи іерея 

Василія Стефановича, поданнаго 13 марта 1778 года, видно, 

что Бѣлоцерковскій дзѣканъ Михаилъ Рубановичъ зиЬзійіі сЬа- 

гііаііѵі взымалъ отъ православныхъ священниковъ по шести и 

больше рублей. Такъ-же точно, по распоряженію офиціаловъ 

Примовича и Любинскаго, поступали и другіе уніатскіе дзѣка- 

ны. Въ меморіалѣ, лично поданномъ 8 генваря 1779 года поль¬ 

скому королю священниками Стоцкимъ и Зеленкевичемъ, упол¬ 

номоченными отъ лица всего православнаго украинскаго духо¬ 

венства, между прочимъ, прописано: „ЗиЪзійішп сііагііаііѵит 

неуніатское духовенство аккуратно выплачивало, если имѣло 

возможность и достатки, и никогда не сопротивлялось экзеку¬ 

торскимъ властямъ. Между тѣмъ въ прошломъ 1778 году, по 

приказанію ксендза Любинскаго, офиціала Брацлавскаго, при 

содѣйствіи компутовыхъ жолнѣровь, во всемъ Брацлавскомь 

воеводствѣ силою вырвано у насъ отъ кого 15 рублей, отъ кого 

десять, а отъ кого восемь ради убожества. Вырывали отъ насъ 

деньги, а квитанціи давали намъ менѣе, чѣмъ на половину. 

И горе было тому изъ насъ, кто терялъ такія квитанціи.... Уні¬ 

атскіе офиціалы Примовичъ и Любинскій и иодвѣдпмые имъ 
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дзѣваны, вымогая отъ насъ ВиЬзійіит сЬагііаііѵит, сколько хо¬ 

тятъ, богатѣютъ, роскошествуютъ и отъ собранныхъ съ насъ 

экзекуціями денегъ отдаютъ въ ростъ одни по десять, а другіе 

по полтораста тысячъ злотыхъ 

Какимъ образомъ уніатскіе офиціалы и дзѣканы могли бо¬ 

гатѣть, толстѣть, роскошествовать и дѣлаться ростовщиками,— 

это пояснилъ намѣстникъ Корсунской протопопіи, іерей Андрей 

Вартминскій въ доношеніи своемъ, поданномъ 3 мая 1780 года 

преосвященному Иларіону. Въ этомъ доношеніи показано, что 

„отъ священника села Неморожи взыскано 8иЪві<1іі сііагіШіѵі и 

другихъ платежей — катедратика и экспенсу за св. миро 157 

руб., отъ священника Лисянской Георгіевской церки 51 руб., 

отъ священника Лисянской Вознесенской церкви 46 руб. 50 коп., 

отъ священника Лисянской Успенской церкви 58 руб., отъ свя¬ 

щенника села Бужанки 208 руб., отъ священника Стеблевскаго 

105 руб., отъ священника Горностаевскаго 109 руб., отъ свя¬ 

щенника села Яблоновки 23 руб., отъ священника села Жур- 

жинецъ 106 руб., отъ священника села Дучиной 67 руб. 50 

коп., отъ священника села Юзефовки 104 руб., отъ священника 

села Щербатинецъ 104 руб. 50 коп., отъ священника мѣстечка 

Стеблева 120 руб. 20 коп. и т. д.“. 

При взысканіи 8иЬзі(1іі сЬагііаііѵі и другихъ платежей въ 

такихъ значительныхъ размѣрахъ уніатскіе дзѣканы довольно 

часто прибѣгали къ разнаго рода разорительнымъ неистовствамъ 

и самымъ тиранскимъ истязаніямъ. Спишемъ нѣсколько образ- 

цевъ тиранскаго взысканія ЗиЬзійіі сііагііаііѵі изъ хранящихся 

въ архивѣ кіевской духовной консисторіи реестровъ и вѣдомо¬ 

стей, поданныхъ переяславскому епископу Иларіону 1778—1781 

года православными украинскими протопопами и хранящихся (въ 

копіяхъ) въ архивѣ кіевской духовной консисторіи. 

„1778 года іюня 22 дня дзѣканъ Разворовичъ, ѣздя съ 

компутовыми команды полковника Роха Іерлиха выбирать 8иЪ- 

йісіішп сііагііайѵит отъ православныхъ священниковъ, набѣгъ на 

домъ Летковскаго священника Онуфрія Лозѣнскаго и началъ 

требовать отъ него пяти рублей, за неимѣніемъ же оныхъ при¬ 

казалъ онаго бить плетьми такъ тиранско, что онъ весь кровью 
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подплылъ и до тѣхъ поръ билъ, пока братчики увидя, что въ свя¬ 

щенникѣ мало дыханія остается, вызычили церковныхъ три рубля 

и дали Разворовичу, который, получивши деньги, пересталъ му¬ 

чить, лишивши совсѣмъ здоровья священника". 

„Того же 1778 года и мѣсяца дзѣканъ Разворовичъ съ 

компутовыми, выправляя Зиѣзійіиш сііагішіѵит въ селѣ Коша- 

ринцахъ у священника Василія Пухальскаго, за неимѣніемъ 

тогда у него денегъ, велѣлъ его какъ мертвечину какую воло¬ 

чить по цѣлому двору и волочилъ до тѣхъ поръ, пока ему не 

выданы были два червонцы 1)“. 

„Того же года и мѣсяца наѣхавшій въ мѣстечко Красное 

уніатскій дзѣканъ упомянутый Разворовичъ съ товарищемъ поль¬ 

скимъ по прозванію Броднѣцкимъ и четырьмя шеренговыми для 

отобранія отъ священниковъ православныхъ податковъ, зовомыхъ 

йиЪзійіаю сЬагіШіѵит, напалъ вопервыхъ на домъ викарнаго 

тамошняго священника Ветра Зборовскаго, у котораго требо¬ 

валъ денегъ 20 руб., и какъ онъ священникъ не могъ столько 

денегъ выстачить, то онъ Разворовичъ съ товарищемъ Брод¬ 

нѣцкимъ приказали шеренговымъ его бить, которые шеренговые, 

порвавши ему на головѣ и бородѣ волосы, били жестоко палками 

стоячаго, а потомъ поваливши долѣ, до тѣхъ поръ лозами били, 

пока онъ безъ памяти сталъ, что увидѣвши самъ товарищъ 

Броднѣцкій отъ Разворовича его оборонилъ и не допустилъ въ 

смерть убить, притомъ же повелѣлъ 8 руб. дать, какъ же онъ 

священникъ, давъ 5 рублей, попросилъ, чтобъ отпустили его 

гдѣ нибудь три рубля позычить, то и отпущенъ былъ съ шерен¬ 

говыми въ мѣстечко, которые шеренговые за то, что не тотчасъ 

досталъ денегъ, били и паки по щекамъ, ногами топтали, на¬ 

конецъ какъ досталъ уже денегъ, то шеренговый, сѣдши на 

него, приказалъ везти себя чрезъ мѣстечко до самой квартиры, 

которая была разстояніемъ отъ мѣстечка версты на полторы. 

Отъ тиранскихъ побоевъ и мученій помянутый священникъ, де¬ 

вять мѣсяцевъ болѣзнуя на грудь, умеръ 

„Того-жъ 1778 года іюня 26 дня помянутый дзѣканъ Раз¬ 

воровичъ въ мѣстечкѣ Красномъ съ вышеписаннымъ товарищемъ 

’) Изъ вѣдомости, представленной протопопомъ Лукою Романовскимъ. 
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Броднѣцкимъ, нападши на домъ викарнаго священника Іакова 

Сецѣлѣнскаго, приказалъ съ строгостію для зиЪьііІішп сЬагііа- 

ііѵит дать девять рублей, а какъ онъ священникъ сказалъ, что 

не имѣетъ денегъ, то онъ Разворовичъ приказалъ шеренговымъ 

взять его за волоса и бороду и водить по мѣсту до тѣхъ поръ, 

пока не достанетъ помянутыхъ 9 рублей, которые жолнѣры че¬ 

тыре раза за волосы провели его чрезъ мѣсто, притомъ же били 

жестоко палкою по спинѣ, потомъ дуломъ столь крѣпко подъ 

грудьми збили, что онъ въ томъ мученіи два раза сомлѣлъ,— 

что видячи тамошніе прихожане сложили оные деньги отъ себя, 

и какъ принесъ прихожанинъ до Развбровича оные, то прика¬ 

залъ его шеренговымъ разложивши бить жестоко, говоря, „на 

что ты за него вѣру платишъ", а потомъ пустя прихожанина 

домой, вхватилъ въ избу священника, велѣлъ тоже разложить и 

бить жестоко палкою, въ коемъ побоѣ вдѣлалъ ему близко ста 

ударовъ, отъ которыхъ побоевъ и мученій онъ священникъ едва 

живъ остался 1). 

Села Лотошова священникъ Ѳеодоръ Демковичъ такъ опи¬ 

сываетъ свои обиды при истребованіи отъ него киЪвШі сѣагі- 

іаѣіѵі: „сего 1780 года іаннуарія 12 дня уніатскій парохъ Зе- 

лѣнскій наѣхалъ ко мнѣ на ночь съ козаками на закуцію, ко¬ 

торые козаки многія обиды мнѣ поробили, посудокъ весь въ 

дому моемъ поразбивали, и дѣтей моихъ порозгоняли, и мене 

самого порывались бити и, замѣряючись на мене палицею, Зе- 

лѣнскій по иконѣ Божіей Матери два раза ударилъ, которому 

я взялъ говорить такъ: когда имѣетъ такую волю, то меня бій 

или убій, а иконы не бій; а они взяли мене ругати псяюхою, 

и псіою вѣрою называли, и инако сквернословили, страву и мясо, 

що не могли повыѣдати, на землю бросали и ногами топтали, 

а другую страву принуждали варити и, стрѣляючи въ хатѣ, 

грубу разбили, хлѣбъ въ снопахъ пораскидали и молоченаго 

хлѣба корчевъ четыре спасли, да еще- Зелѣнскій отъ мене 13 

іаннуарія взялъ 20 рублей.* Того-жъ мѣсяца 14 дня той же Зе¬ 

лѣнскій взялъ отъ мене 10 рублей; мѣсяца февраля і дня той 
И.іъ вѣдомости, представленной преосвященному Ида{ Іову 20 августа 'Л'9 

года правителемъ Краснянской протопопіи Петромъ Стефановичемъ. 
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же Зе/ѣнскій взялъ отъ мене 19 рублей, и притомъ были Гро¬ 

мадскіе люди. Козаки же взяли отъ мене грывенъ пять, да го¬ 

рилки и меду рублей на два выпили, а Зелѣнскій взялъ годо- 

ванаго кабана и новую шкуру лисицы". 

Села Богачевки священникъ Петръ Василевичъ такъ ре- 

портовалъ о своихъ обидахъ: 1780 года іаннуарія 16 числа 

внезапно прибыли уніатскіе парохи Курошъ и Кульчицкій съ 

козаками и стали требовать отъ меня ЗиЬзійіі сЬагіШіѵі и дру¬ 

гихъ податковъ 189 рублей; а какъ я сталъ отказываться, что 

денегъ не имѣю, то они заразъ сурово стали поступать и бра¬ 

нить меня мерзко, горилку и медъ съ корчмы носить и пить 

стали, музыку привели, стали скакать, стрѣлять, въ хатѣ гор¬ 

шки бить, куры душить, заставляли варить, слугъ и дѣтей моихъ 

розогнали, а мене и попадью подъ арестомъ держали, ругаясь 

намъ безмияосердно, постель всю на землю поскидали, водою 

ее поливали и по оной скакали, попадине хутро, подшитое бѣ¬ 

лыми зайцями, порвали, потоптали и водою поливали, а дверь¬ 

ми такъ стали стукать, что и глина на стѣнахъ отвалилась, и 

разныя пакости дѣлали, и весь домъ разорили, лошадямъ своимъ 

сѣна и овса по цѣлому двору понакидали. А потомъ они принесли 

сѣна въ комнату и съ курячимъ перьемъ запалили, а мене въ 

комнатѣ заперли и двери затушковали ряднами, потомъ еле Жи¬ 

ваго выпустили и, прорѣзавши въ лубку дыру и сквозь оную 

протягли крайніе мои уды тѣлесные шнуркомъ, стали водить 

мене по селу на поруганіе и соблазнъ. Послѣ всего того взяли 

мои лошади и меня повезли до отца Ѳеодора Звенигородскаго 

и тамъ мнѣ многія пакости чинили, а потомъ повезли мене до 

отца Петра Звенигородскаго и тамъ двѣ ночи и день такожъ 

сѣномъ и гноемъ курили и тютюнъ заставляли кришить, а от- 

туду повезли въ Юровку до комисара и тамъ громада Бога- 

чевская, видячи мою биду, сложила въ позыку требуемые отъ 

мене платежи и отдала экзекуторамъ, которые однако квитан¬ 

ціи не захотѣли выдать. 

Священникъ Звенигородской Преображенской церкви, по 

поводу взысканія съ него ЗиЬзійіі сііагііаііѵі, такъ описы¬ 

ваетъ свои обиды: „сего 1780 года іаннуарія 16 числа уніат- 
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скіе порохи Курошъ и Кульчицкій съ козаками, въ небытность 

мою въ дому, вымогали отъ попадьи моей сто четыредесять руб. 

а за неимѣніемъ денегъ такъ экзеквовали: приказали козакамъ 

разбивать горшки и мыски, убивать гуси и индыки, а потомъ 

велѣли наносить гною изъ сѣна въ избу мою и, зачинивши 

въ избѣ попадью мою, тотъ гной запалить. Въ томъ куреніи 

попадья моя гвалту кричала и, отъ дыму удушившись, упала 

на огонь, аки мертва, ничего нечувствуя. Люди же, видя та¬ 

кое мученіе, близъ смерти бывшее, черезъ великое моленіе и 

усиливаніе вырвали зъ огня жену мою и ледви на дворѣ черезъ 

полчаса снѣгомъ въ чувство привели ее. Потомъ тшже козаки 

снова жену мою въ избу впровадили и паки почали дымомъ ку¬ 

рить и принудили ее идти до пана Маргауцкаго, у котораго 

она позычила рублей 70 и отдала парохамъ а въ решту уп¬ 

рохалась до моего пріѣзду“. 

Въ добрахъ ясновельможнаго Феликса Солтыка, старосты 

Звенигородскаго, въ вси Еркахъ священнику Трофиму отъ уні¬ 

атскаго пароха Куроша и сообщниковъ его Сосѣмовскаго и Куль¬ 

чицкаго при взысканіи Харитатывы такія разныя мученія на¬ 

несены, которыя только отъ давнихъ мучителей идолопоклон¬ 

никовъ чинились и въ писаніяхъ житій мучениковъ оорѣтаются, 

о чемъ пунктовально и запись слѣдуетъ. 

1. Какъ скоро набѣгли на домъ мой, заразъ позабирали 

ключи отъ обоихъ шпиклировъ и почали пашню конямъ носить 

и зъ медомъ-патокою мѣшать. 

2. Отъ орандаря разные напитки носили, пили розли¬ 

вали по хатѣ и самими напитками даже и коней поили. 

3. Повбиравшись экзекуторскіе козаки въ мою одежу по 

селу ходили и, ругаючись, мовляли до людей: ходите до насъ 

благословенія прокаты, бо мы-благочестивые попы, у своего жъ 

попа не берить благословенія, бо винъ жидъ, а не пипъ. 

4. Тій же самые подушки, которые подъ кони клали, пов¬ 

кидали въ бочки и буряковымъ квасомъ пообливали. 

5. Посадивши меня между собою, скверныя басни вы- 

крикали. 
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6. Когда тій басни выкрикували, единъ козакъ, узявши 

мене за бороду, и другій за усы, ротъ мой роздырали, а тре¬ 

тій козакъ дымъ изъ люльки въ ротъ мой пускалъ. 

7. Увязавши за тайный удъ мотузомъ, вѣшали мене до 

жердки и, когда я висѣлъ, кіями въ бока мои штурхали и мов¬ 

ляли такъ: „нехай тебе, благочестивче, ваша осударыня зъ на¬ 

шихъ рукъ вызволяе". 

8. Отвязавши мене отъ жердки, надягли на мене два ко¬ 

жуха, мене за пичъ запхали, а тимъ часомъ почали конскимъ 

гноемъ курить идо того мовили: „пей, благочестивче, вино, ко¬ 

тораго вамъ Катерина, ваша осудариня, наварила". 

9. Увидѣвши мене почти уже удушеннаго, окна и коминъ 
порозбивали. 

10. Послѣ разныхъ мученій мене хотѣли взять еще въ не¬ 

волю, а чтобъ не взяли, то дѣти мои дали имъ готовыхъ денегъ 

рублей 18. 

11. А потомъ шукаючи причины на моихъ дѣтей, еднаго 

сына моего узяли у неволю, у котораго вымучили рублей 12, 

кромѣ иншихъ экспенсовъ". 

Эти антики уніатскихъ неистовствъ внесены въ вѣдомость, 

составленную 3 августа 1780 года намѣстникомъ Корсунской 

Протопопіи Андреемъ Вартминскимъ и представленную перея¬ 

славскому Епископу Иларіону. 

Всѣ православные украинскіе протопопы и священники 

терпѣливо переносили всякаго рода тиранства и неистовства 

экзекуторовъ, собиравшихъ харитатыву. Но въ Жаботинскомъ 

ключѣ Чигиринской протопопіи, по распоряженію Мошенскаго 

уніатскаго дзѣкана Іосифа Гдишицкаго, уніатскіе парохи села 

Прусъ Журавскій и Цариковскій и села Пляковки Заіончков- 

скій вздумали замѣнить денежную харитатыву женами и взрос¬ 

лыми дочерями совершенно несостоятельныхъ священниковъ 

Куликовскаго, Головятинскаго, Ревовскаго и Яровецкаго. Такая 

замѣна не осталась безнаказанного для виновниковъ ея. Экзе¬ 

куторскій поѣздъ, нагруженный живымъ товаромъ, медленно 

двигался дорогою мимо Жаботинскихъ церковныхъ полей, на 

которыхъ многолюдною толокою, въ началѣ іюля 1779 года, 
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собиралъ свои посѣвы Жаботинскій крестовый протопопъ Гри¬ 

горій Тимофеевичъ Орловскій. Повязанныя веревками жертвы 

уніатскаго неистовства стали кричать „ратуйте, хто въ Бога 

вируе“. Заслышавши отчаянный вопль и окруживши съ своими 

рабочими экзекуторскій поѣздъ, отецъ Орловскій повязанныхъ 

священническихъ женъ и дочерей освободилъ, а надъ парохами 

сперва поглумился, смазавши лица ихъ смолою, а потомъ каж¬ 

дому изъ нихъ велѣлъ отсчитать батожьемь по достаточному 

числу ударовъ. Отпуская пароховъ, Орловскій присовокупилъ: 

„теперь всякій, хто васъ забачить, то заразъ пизнае по вашимъ 

харямъ, що вы збираєте харитатыву*, и велѣлъ кланяться Мо- 

шенскому дзѣкану, „что и его привелебіе такой же харитатывы 

достане, якъ понавидается до Жаботипа“. 

Расправа съ ..уніатскими парохами не прошла даромъ про¬ 

топопу Орловскому. Эти парохи рѣшились отмстить ему са¬ 

мымъ безчеловѣчнымъ образомъ. Пригласивши польскихъ жол- 

нѣровъ, они въ сентябрѣ того же года неожиданно напали на 

домъ Орловскаго и, предавши огню все его имущество, его 

самого тяжко изувѣчили и пот-.мъ рѣшились было бросить 

въ огонь. Впрочемъ замыселъ ихъ не быль исполненъ, благо¬ 

даря прибытію на пожаръ князя Любомірскаго, который властію 

своею спасъ жизнь изувѣченнаго и приговореннаго къ сож¬ 

женію. Спустя 14 лѣтъ послѣ этого печальнаго случая въ сво¬ 

ей жизни, протопопъ Орловскій совмѣстно съ игуменомъ Лебе¬ 

динскаго монастыря Даніиломъ возсоединилъ уніатовъ Житомір- 

скаго Округа. 
Православные украинскіе монастыри въ теченіе пяти лѣтъ 

(съ 1776—1781) отказывались отъ взноса ЗиЪзіЛіі сѣагіШгѵі 

и Еіпегі§еп1іае, но наконецъ и они привлечены были къ этому 

взносу постановленіемъ Люблинскаго Провинціальнаго сейма, 

послѣдовавшаго 2 мая 1781 года. Постановленіе это въ пе¬ 

реводѣ на русскій яіыкъ читается такъ: „поелику подать 

ЗиЪзійіиш сЪагііаІіѵиш и Ешегщпеііа Варшавскимъ конгрес¬ 

сомъ наложена на всѣ, безъ исключенія, монастыри Кіевской 

архидіецезіи, а между тѣмъ законники неупиты въ теченіе ис- 
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текшихъ пяти лѣтъ уклонялись отъ взноса этой подати и ее 

за нихъ и за себя, боясь военной экзекуціи, уплачивали до 

Короннаго скарбу законники уніатскихъ монастырей, и такъ 

какъ послѣдніе протестовали, предъ кѣмъ слѣдовало, о своихъ 

прошедшихъ и будущихъ убыткахъ въ этомъ дѣлѣ, то по этой 

причинѣ и состоялось постановленіе Посполитой Рѣчи о взы¬ 

сканіи ЗиЪзійіі сііагііаііѵі и Етегщепііае, за истекшіе пять 

лѣтъ, съ каждаго изъ неунитскихъ монастырей Кіевской архи- 

діецезіи. А какая сумма сей подати должна быть взыскана от¬ 

дѣльно съ каждаго изъ сихъ монастырей за истекшіе пять 

лѣтъ—это показывается въ ниже слѣдующей табеллѣ“. 

ЗиЪвійіі сЬагіІаііѵі. Етегщепііае. А всего. 

Польскихъ злотыхъ. грошей. Пол. зл. гр. Пол. зл. гр. 

Отъ Богуславскаго 345 Я 
36 5 381 5 

— Чигиринскаго 230 10 20 Я 250 10 

— Корсупскаго 340 10 36 5 376 15 

— Лебединскаго 800 я 
91 15 891 .15 

— Мотронинскаго 800 я 91 15 891 15 

— Мошенскаго 800 10 91 15 891 25 

— Виноградскаго 230 10 20 Я 
250 10 

— Ржищевскаго 340 20 36 5 376 25 

— Св. Онуфріевск. 

Жаботинскаго 385 Я 39 5 424 5 

— Медведовскаго 385 Я 39 5 424 5 

— Тсрехтемйров- 

скаго . . . 330 я 
35 Я 365 Я 

— Бершадскаго 345 я 
36 5 381 5 

Всего ..... 590 і 15 

„Прописанные греко-неупитскіе монастыри, состоящіе въ 

Кіевской архидіецезіи на Украинѣ, обязательно приглашаются 

къ уплатѣ за всѣ истекшіе пять лѣтъ въ Коронный скароъ за- 

леглую за ними подать—Зиѣзійіиш сііагііаііѵиш и Етегщепііат 

каждый въ той суммѣ, которая выше обозначена и которая за 

нихъ уже внесена греко-унитскими монастырями той же архи¬ 

діецезіи “. 
з* 
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я Истребованіе таковой суммы, т. е. 5904 польскихъ зло¬ 

тыхъ и 15 грошей и притомъ при помощи военной экзекуціи, 

если это окажется нужнымъ, государственною комиссіею пору¬ 

чается произвести въ теченіе текущаго года пречестному отцу 

Іустину Погорлецкому, суперіору и миссіонеру Лисянскаго мо¬ 

настыря. Для большаго вѣса и вѣры настоящая информація 

моею собственною рукою подписывается съ приложеніемъ боль¬ 

шой государственной печати. Люблинъ мая 2 дня 1781 года. 

Орестъ Нахимовичъ, Секретарь Польской Короны". 

Упомянутый суперіоръ Иогорлецкій, получивши прописан¬ 

ную информацію, немедленно объѣхалъ всѣ украинскіе право¬ 

славные монастыри и, сообщивши игуменамъ копію ея, прика¬ 

залъ имъ, съ угрозою военной экзекуціи, приготовить къ 8 

сентября 1781 года, для взноса ему ту сумму ЗиЬзійіі сЬагіШіѵ 

и Етегі§епііае, какая показана въ информаціи. 

Опасаясь военной экзекуціи, которая всегда сопровожда¬ 

лась безпощаднымъ грабежомъ и разореніемъ монастырей, игу¬ 

мены Чигиринскаго, Лебединскаго, Мотронинскаго, Мошенскаго, 

Виноградскаго, Онуфріевскаго (Жаботинскаго), Медведовскаго, 

Терехтемировскаго и Бершадскаго монастырей поспѣшили къ наз¬ 

наченному сроку приготовить и выдать Погорлецкому за истекшіе 

пять лѣтъ, какъ ЗиЪзійішп сѣагііаііѵит, такъ и Етегщепііаш, 

чѣмъ предотвратили отъ ввѣренныхъ имъ монастырей военную 

экзекуцію со всѣми ея послѣдствіями. Но не такъ поступили 

игумены Богуславскаго монастыря Анемподистъ, Корсунскаго 

Онуфріевскаго—Елеазаръ и Ржищевскаго—Аркадій. Считая по¬ 

требованную отъ нихъ подать нарушеніемъ вѣчнаго трактата 

(1768) г.) Россіи съ Польскимъ Королевствомъ, они рѣшились, 

для защиты отъ нея, обратиться съ своими просьбами къ пре¬ 

освященному Иларіону, епископу Переяславскому. Починъ въ 

эгомъ дѣлѣ учинилъ игуменъ Богуславскаго монастыря, тѣмъ 

болѣе, что суперіоръ Иогорлецкій ему первому изъ украинскихъ 

игуменовъ вручилъ копію выше-прописанной информаціи Лю¬ 

блинскаго сейма. 

10 іюля П81 года игуменъ Анемподистъ съ нарочнымъ 

іеромонахомъ послалъ преовященному Иларіону слѣдующее про- 
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шеніе: сего іюля 8 дня пріѣздилъ въ монастырь Богуславскій 

сунеріоръ Іустинъ Погорлецкій съ объявленіемъ Королевскаго 

расположенія о взысканіи ЗиЪзШі сѣагііаііѵі зо всѣхъ мона¬ 

стырей,' наченши отъ Овруцкаго даже до Чигринскаго, не ми¬ 

нуя ни уніатскихъ, ни благочестивыхъ по всей Украинѣ обрѣ¬ 

тающихся, въ которомъ расположеніи за пять годъ положено 

на мой монастырь Богуславскій польскою монетою 381 злотый 

и грошей 5, и того россійскою монетою пятьдесятъ семь руб. 

семнадцать копѣекъ съ половиною. И означенныя деньги на 

столъ Короля польскаго опредѣлено означенному суперіору Іу¬ 

стину Погорлецкому збирать со всей Украины зъ монастырей, 

по диспозиціи митрополита Іассона Смогоржевскаго, и положенъ 

срокъ до прійдучаго сентября 8 числа. Сего страіпнаго оклада 

я не надѣялся быть никогда, и за скудостію моего монастыря 

не только означенной суммы, но ни единаго рубля въ казнѣ 

монастырской на лицо не имѣется; буди же означеннаго оклада 

къ показанному сроку не будетъ, то экзекуція королевской ко¬ 

манды прислана быть имѣетъ. И въ такомъ горестномъ состо¬ 

яніи и приключеніи донося вашему преосвященству, прошу ми¬ 

лостиваго архипастырскаго защищенія и наставленія въ непро¬ 

должительномъ времени, дабы за неполученіемъ резолюціи не 

довелось монастырю моему разоренія. 

Такого же содержанія прошенія 23 числа тогоже іюля по- 

.ступили къ преосвященному Иларіону и отъ игуменовъ Ржищев- 

скаго и Корсунскаго съ тѣмъ только различіемъ, что Корсун¬ 

скій игуменъ къ концу прошенія своего присовокупилъ: Корсун¬ 

скій монастырь издревле есть православный... и подъ окла¬ 

домъ, собираемымъ на уніатскихъ митрополитовъ, никогда не 

былъ, особливо же на столъ Королевскій збору никогда не бы¬ 

ло, да и нынѣ собирается не на Королевскій столъ, а только 

подъ протекстомъ Королевскаго стола на митрополита Смо¬ 

горжевскаго. 

По заслушаніи прошеній, поступившихъ отъ игуменовъ Бо¬ 

гуславскаго, Ржищевскаго и Корсунскаго, Переяславская духов¬ 

ная консисторія 26 іюля послала къ нимъ и къ игуменамъ про¬ 

чихъ православныхъ украинскихъ монастырей указы слѣдующаго 
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содержанія: по указу Ея Императорскаго Величества въ ду¬ 

ховной Переяславской Консисторіи заслушаны донощенія игу¬ 

меновъ Богуславскаго, Корсунскаго и Ржищевскаго, что еупе- 

ріоръ Іустинъ Погорлецкій, сего іюля бывши во всѣхъ 'право¬ 

славныхъ украинскихъ монастыряхъ, объявлялъ расположеніе, 

отъ уніатскаго митрополита Іассона Смогоржевскаго ему данное, 

о собираніи со всѣхъ уніатскихъ и православныхъ монастырей 

и церквей, на Украинѣ состоящихъ, якобы на столъ Королев¬ 

скій денежнаго оклада... означивъ притомъ для выстатченія она¬ 

го оклада срокъ сего года 8 сентября неотмѣнно, съ тѣмъ, что 

если на тотъ срокъ выстатченъ не будетъ, то экзекуціею Королев¬ 

скаго войска имѣетъ быть взысканъ: а понеже въ вѣчно за¬ 

ключенномъ отъ Россіи съ Польскимъ королевствомъ трактатѣ, 

въ актѣ первомъ сепаратномъ, артикулѣ второмъ, параграфѣ 

седьмомъ по протчемъ узаконено такъ: отъ платежа, во злоупо¬ 

требленіе вшедшаго и называемаго Віоіае, диссиденты и гре¬ 

ки неуниты увольняются вовсе, и римскія духовныя власти ни 

подъ какимъ видомъ никакого платежа требовать не должны, 

для того съ резолюціи его преосвященства приказали: предло¬ 

жить вамъ указомъ и предлагается съ тѣмъ, что какъ вашъ 

монастырь издревле есть православный и кромѣ своей власти 

болѣе никакой пе подлежитъ, то и окладу сѵперіоромъ ЕГого- 

рлецкимъ требуемаго давать по силѣ прописаннаго узаконенія 

вовсе не слѣдуетъ,—чѣмъ и защищаться и чинить по сему Ея 

Императорскаго Величества указу. 

Того же 26 іюля за 117 преосвященный Иларіонъ от¬ 

правилъ въ Св. Синодъ слѣдующее довошеніе: „Сего года :3 

апрѣля заграничный Чигиринскій протопопъ Максимъ Левит- 

скій представилъ мнѣ доношеніемъ, что нѣякійсь уніатъ Іосифъ 

Гдишицкій, именующійся Чигринскимъ и Мошенскимъ дзѣка- 

номъ, разослалъ отъ имени уніатскаго митрополита Іассона 

Смогоржевскаго печатный универсалъ по всѣмъ православнымъ 

церквамъ, требуя по оному таковажъ исполненія, какъ пред¬ 

писано въ немъ по уніатскимъ приходамъ, чѣмъ де все свя¬ 

щенство православное приведено въ крайнее смущеніе. Рав¬ 

нымъ образомъ и по всѣмъ православнымъ монастырямъ па 
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Украинѣ разосланъ универсалъ таковой же. Сего жъ іюля отъ 

монастырей Богуславскаго, Корсунскаго и Ржищевскаго пред¬ 

ставлено особыми доношеніями, что Лисянскаго монастыря су- 

періоръ Іустинъ Погорлецкій, самъ будучи въ оныхъ мювасты- 

ряхъ, объявлялъ копію расположенія отъ митрополита онаго 

Іассона Смогоржевскаго о собираніи со всѣхъ украинскихъ 

уніатскихъ и православныхъ монастырей якобы на столъ коро¬ 

левскій суммы за пять истекшихъ лѣтъ и срокъ означилъ до 

8 слѣдующаго сентября, съ тѣмъ что если въ то число таковъ 

окладъ положенный отданъ не будетъ, то де имѣетъ быть взы¬ 

сканъ строжайшею королевскаго войска экзекуціею. А какъ въ 

учиненномъ 1768 года трактатѣ акта перваго сеиаратнаґо. ар¬ 

тикула 2 по 7 параграфу точно заключено, что отъ платежа, 

во злоупотребленіе вшедшаго и называвшагося віоіае, дис¬ 

сиденты и греки неуниты увольняются вовсе, и римскія ду¬ 

ховныя власти ни подъ какимъ видомъ никакого платежа тре¬ 

бовать не должны; то хотя жалующимся и приказано отъ меня 

онымъ защищаться постановленіемъ, но что уніатскія на пра¬ 

вославныхъ стремленія, въ противность всѣхъ законовъ, безъ 

всякаго уваженія дерзновенны; затѣмъ оные универсалъ ми- 

трополитанскій и доношенія помянутыхъ монастырей и Чиги¬ 

ринскаго протопопа самые подлинные подъ милостивое Свя¬ 

тѣйшему Правительствующему Синоду разсмотрѣніе и резолю¬ 

цію всенижайше у сего прилагаюь. 

На репортъ преосвященнаго И.іаріона Св. Синодъ указомъ 

своимъ отъ 17 сентября 1781 г. за № 188В отвѣтилъ, что 

„универсалъ митрополита Смогоржевскаго и прошенія игуме¬ 

новъ Богуславскаго, Корсунскаго и Ржищевскаго отосланы въ 

Коллегію иностранныхъ дѣлъ на примѣчаніе при указѣ, дабы 

оная къ защищенію находящагося въ Польшѣ православнаго 

духовенства отъ чинимыхъ ему уніатами притѣсненій и на¬ 

сильственныхъ несносныхъ поборовъ не оставила, чрезъ кого 

слѣдуетъ, употребить возможныя мѣры, по своему благоизо¬ 

брѣтенію". 

Копію сего Синодальнаго указа Переяславская Консисто¬ 

рія при своемъ указѣ отъ 31 октября 1781 года за ДгДі 155— 
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175 разослала во всѣ украинскіе православные монастыри и 
духовныя правленія. Одновременно съ тѣмъ Консисторія сооб¬ 

щила во всѣ украинскія духовныя правленія и копію своего 
указа, посланнаго украинскимъ игуменамъ 26 іюля 1781 г. 

З'казы, разосланные Переяславскою Консисторіею, не за¬ 

щитили ни бѣлаго, ни монашествующаго духовенства отъ взы¬ 

сканія 8иЬзі(1іі сЬагіШіѵі. Въ репортѣ, поданномъ 10 февраля 
1782 года въ Переяславскую Консисторію, игуменъ Богуслав¬ 

скаго монастыря Анемподистъ взысканіе ЗиЬзііІіі сЬагііаііѵі и 
Етегщепііае съ ввѣреннаго ему монастыря такъ описалъ: „сего 
1782 г. генваря 22 числа суперіоръ Погорлецкій, при немъ 
офицеръ польскій Казимѣръ Рублевскій, два жолнѣры и че¬ 

тыре служители, прибывъ прямо въ мой монастырь съ повоз¬ 

ками и лошадьми и только что повидѣвшись со мною въ келіи, 

тотчасъ офицеръ съ шумомъ и бранью вездѣ пошолъ по мо¬ 

настырю и, расположивъ около церкви свой поѣздъ, а жолнѣ- 

ровъ и служителей по братерскимъ келіямъ, съ азартомъ во¬ 

ротился во мнѣ въ келію и требовалъ выстатченія для лоша¬ 

дей и людей всякаго довольствія: я между тѣмъ дѣйствительно 
отъ сѵперіора увѣдомився, что онъ пріѣхалъ для взысканія 
вышепомянутаго оклада, внушалъ ему силу Консисторскаго 
указа, а особливо предлагая ему для внятія и копію Святѣй¬ 

шаго правительствующаго Синода указа, изъ духовной Конси¬ 

сторіи полученную, защищался оными отъ оклада, яко не над¬ 

лежащаго отъ монастыря, напротиву чего суперіоръ съ гордо¬ 

стію и презрѣніемъ сказалъ, что онъ не точію указовъ, но и 
трактата не уважаетъ; а офицеръ, въ великую пришедъ суро¬ 

вость и обращаясь по келіи съ шумомъ и грубостію, означилъ 
въ келіи моей квартиру для себя, а для суперіора въ чулан¬ 

чику, мнѣ же приказалъ выбраться вонъ. Потомъ паки вездѣ 
по монастырю пошедъ, всѣхъ монашествующихъ повыгонилъ 
изъ келій, также и скотъ монастырскій весь, съ подъ сарая 
выгнавъ, а свои лошади поставивъ, сѣно и овесъ, гдѣ непови- 

дѣвъ, приказалъ брать и давать лошадямъ съ великимъ изли¬ 

шествомъ. И такимъ образомъ занявъ весь монастырь и отъ 
часу на часъ умножая помянутый офицеръ свою суровость, 
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привелъ меня до того, что лошадямъ фуражъ и людямъ прови¬ 

зію принужденнымъ былъ выстачать съ такимъ довольствіемъ, 

какова требовали, яко то: для десятерыхъ лошадей, кромѣ сѣна 
на кормъ и на постелю, брали овса на день по пять четвери¬ 

ковъ, для жолнѣровъ съ служителями на обѣдъ и ужинъ рыбу 
и мясиво за послѣдніе милостынные деньги куповано и давано, 

а горѣлки не точію во время обѣда и ужина, но и чрезъ весь 
день, когда имъ вздумалось, тогда требовали и давано было: 

ибо хотя я между тѣмъ являлся въ здѣшній Богуславскій за¬ 

мокъ съ объявленіемъ такова нахальства и обиды и съ проше¬ 

ніемъ защиіценія, но и тамъ отказано съ насмѣшкою. Пропи¬ 

санные же суперіоръ и офицеръ, продолжая свои суровства, 

первый безпрестанно требовалъ отдачи денегъ, а другой, разо¬ 

гнавъ и послушниковъ зъ монастыря до послѣдняго человѣка, 

началъ употреблять на сторожу къ лошадямъ монашествую¬ 

щихъ: (а именно стоялъ на сторожѣ цѣлую ночь монахъ Ана¬ 

нія), съ произношеніемъ похвалокъ еще прибавить войсковой 
команды и ограбить зъ церкви святое евангеліе съ чашею, къ 
чему хотя суперіоръ и несоглашался, но неотступно требо¬ 

валъ денегъ, однако офицеръ Рублевскій началъ было усили¬ 

ваться къ тому, чтобы ограбить церковь. Какову крайность я 
нижайшій видя и предразсуждая, что сія обители, всечастнымъ 
гоненіямъ будучи подвержена, и все свое содержаніе отъ труда 
рукъ, да милостыннаго подаянія имѣетъ, а особливо церковь 

.Божія самонужнѣйшими къ священнослуженію книгами, сосу¬ 

дами и одѣяніями снабдѣна ртъ принявшихъ на себя' христо¬ 

любивыхъ ктиторей имя, мимо вѣдома которыхъ естьлибы под¬ 

линно заграблены были церковныя вещи, то, кромѣ всегдаш¬ 

няго отъ оныхъ ктиторей нарѣканія, не лишиться бы напред- 

ки и пособія ихъ, за необходимое по общему всей братіи со¬ 

вѣту почелъ дать знать о томъ ктиторамъ, кои, по отличной 
своей къ православію ревности собрався въ монастырь и так¬ 

же иными къ защищенію средствами ничего не успѣвъ, согла¬ 

сились положить требуемый окладъ общественно отъ себя и 
положили всего шестьдесятъ девять рублей сорокъ копѣекъ, да 
на экспенсъ ихд. издержано рублей болѣе десяти. А за приня- 
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тіемъ денегъ суперіору и офицеру, по вымогательству ихъ, дано 
по рублю и жолнѣрамъ съ служителями рубля; напослѣдокъ 
при выѣздѣ изъ монастыря суперіоръ объявлялъ, чтобы и на- 

предки ежегодно таковъ окладъ заготовляемъ и за востребова¬ 

ніемъ отдаваемъ былъ безъ всякаго прекословія, а въ случаѣ 
еще какова либо сопротивленія съ большею и строжайшею эк¬ 

зекуціею взысканнымъ будетъ. Для того духовной Переяслав¬ 

ской Консисторіи о выше писанномъ представляя, всепокор¬ 

нѣйше прошу отъ таковыхъ совсѣмъ не надлежащихъ поборовъ 
милостиваго покровительства и благоразсмотрѣнія. Но какъ въ 
таковыхъ напредки случаяхъ поступать—не оставить еще снаб¬ 

дить въ резолюцію указомъ. По каковому же расположенію 
оный суперіоръ таковъ окладъ взыскалъ—прилагаю у сего точ¬ 

ную копію информаціи". 

Подобнаго же содержанія доношенія объ экзекуціонномъ 
взысканіи 8пЪзі<ііі еііагіѣаііѵі и Етегщепііае въ началѣ фев¬ 

раля 1782 года поступили въ Переяславскую Консисторію 
и отъ игуменовъ Корсунскаго и Ржищевскаго монастырей. 

Всѣ доношевія объ экзекуціонномъ взысканіи этой подати, 
какъ отъ бѣлаго, такъ и отъ монашествующаго Украинскаго 
духовенства Преосвященный Иларіонъ при репортахъ своихъ 
немедленно отправлялъ въ Святѣйшій Синодъ, откуда они чрезъ 
Коллегію иностранныхъ дѣлъ препровождались въ Варшаву 
чрезвычайному и полномочному русскому посланнику графу 
Стакельбергу съ предписаніемъ „здѣлать польскому королю и 
его непремѣнному совѣту сильнѣйшее представленіе для совер¬ 

шеннаго пресѣченія противозаконно изымаемаго уніатскими ду¬ 

ховными властями налога и для поправленія всѣхъ обидъ, при¬ 

чиненныхъ единовѣрному духовенству отъ духовенства уніат¬ 

скаго". 

Настоятельныя требованія графа Стакельберга увѣнчались 
успѣхомъ въ началѣ іюля 1782 года. Сообщая о таковомъ 
успѣхѣ, Святѣйшій Синодъ въ указѣ своемъ, послѣдовавшемъ 
24 августа того же года за .У 1540 на имя Переяславскаго 
епископа Иларіона, писалъ такъ: Святѣйшему Правительствую¬ 

щему Синоду Коллегія Иностранныхъ дѣлъ д‘ношеніемъ сво- 
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имъ представила, что вслѣдствіе отправленнаго въ Варшаву 
отъ 13 іюня 1782 года рескрипта. ... не оставилъ посолъ 
графъ Стакельбергъ сдѣлать его величеству королю польскому 
и его непремѣнному совѣту сильнѣйшее представленіе для со¬ 

вершеннаго пресѣченія и поправленія всѣхъ обидъ, причинен¬ 

ныхъ заграничнымъ нашимъ единовѣрцамъ отъ уніатскаго ду¬ 

ховенства, которое возымѣло уже желанный успѣхъ, и что для 
переду должно ожидать совершеннаго спокойствія православ¬ 

нымъ монастырямъ и церквамъ ... и запискою отъ канцлера 
литовскаго Хребтовича отъ 8 іюля 1782 года дано предписаніе 
уніатскому митрополиту Смогоржевскому, дабы никакая подать 
подъ названіемъ ЗиЪзійішп сііагііаііѵиш, или подъ инымъ ка¬ 

кимъ, не была собираема уніатскимъ духовенствомъ съ мона¬ 

стырей и церквей неунитскихъ .... и что митрополитъ Смо¬ 

горжевскій, по моему приказу, велитъ прото архимандриту 
Моргульцѣ принудить суперіора Погорлецкаго не токмо ничего 
не требовать отъ монастырей неунитскихъ подъ именемъ Ьіы- 

8ІсШ сІіагіСіІіѵі и Етегі§енііае, но и возвратить помянутымъ 
монастырямъ при свидѣтеляхъ все полученное имъ отъ нихъ. 

Принудилъ ли протоархимандритъ Моргулецъ суперіора 
Погорлецкаго возвратить православнымъ украинскимъ монасты¬ 

рямъ взысканную отъ нихъ за пять лѣтъ Харитатыву и Эме- 

ригенцію—въ дѣлахъ консисторскаго архива свѣдѣній о >ъ этомъ 
мною не найдено. Что же касается бѣлаго православнаго укра¬ 

инскаго духовенства, то о возвращеніи взысканной отъ него 
харитатывы съ 17*Г6—1782 годъ ни слова не сказано въ при¬ 

казѣ канцлера Хребтовича, 8 іюля 1782 года послѣдовавшемъ 
на имя митрополита Смогоржевскаго. Предполагаемъ, что пра¬ 

вославное украинское духовенство, но справедливому выраже¬ 

нію протопопа Максима Левитскаго *) „совершенно ооодрапное, 
ограбленное, обнаженное, лишенное даже своего хлѣоа и со¬ 

стоявшее въ большихъ долгахъ", и не рѣшалось поднимать во- 

',1 См. доношеніе его преосвященному Нларіону отъ 0 декабря Ы78 г., напе¬ 

чатанное 1891 г. въ Подол. Енарх. вѣд. въ моей статьѣ: матерій іы для : сгори» 

ииарос.'іапія въ Нрацлав воеводствѣ ѵь 3776 —178- г. 
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просъ о возвращеніи ему взысканной съ него харитатывы уніат¬ 

скими офиціалами и дзѣканами, которые въ этой подати нашли 
дія себя „источникъ обогащенія и роскошии, какъ засвидѣтель¬ 

ствовали священники Стоцкій и Зелѣнкевичъ въ своемъ мемо¬ 

ріалѣ, поданномъ польскому королю въ ноябрѣ 1778 года. 

ІІрот. Петръ Орловскій. 



КІЕВЪ ТРИСТА ЛЪТЪ НАЗАДЪ. 

Способъ заселенія Новаго Кіева и обороны бывшей столицы 
кіевскаго княжества отъ всякой опасности безъ обремененія 
его величества короля и безъ затратъ для короны польской, 
объясненный господамъ посламъ будущаго краковскаго сейма1). 

Сочиненіе Іосифа Верещинскаго, Божіею милостью бнскуна Кіевскаго, 
аббата Сѣцѣховскаго 2). 

Милостивые государи братья! Отъ всего сердца желаю 
Вамъ милости и безопаснаго покоя въ Новомъ Году отъ Бога Отца 
и Господа пашего Іисуса Христа, который предалъ себя за грѣхи 
наши, чтобы освободить насъ отъ нынѣшняго злаго свѣта, по во¬ 

лѣ Бога и Отца нашего. 
Имѣя въ виду, милостивые государи братья, свою присягу, 

которою я присягнулъ моему Государю совѣтовать и препи¬ 

раться при каждой бѣдѣ, угрожающей Рѣчи-Посполитой, и не 
желая быть клятвопреступникомъ, я счелъ нужнымъ и умѣст¬ 

нымъ, по обязанности сенатора, сообщить Вамъ о громадной 
опасности, угрожающей отъ пограничныхъ непріятелей столицѣ 
славнаго нѣкогда княжества Кіевскаго. При нашей заспанное™ и 
нерадивости мы доведемъ ее рано или поздно до полнаго отчаянія. 

Поэтому необходимой своевременно, чтобы Вы, милостивые госу¬ 

дари братья, по праву пословъ походатайствовали передъ Его 
величествомъ Королемъ, чтобы онъ на этомъ-же сеймѣ принялъ 

*) Ближайшія по примени описанія Кіева принадлежали Эриху Лассотѣ (1 '>94) 

и Райнольду Гейдепштейну (159(3). См. Сборн. матер, для ист. топогр. Кіева, 1874, 

стр. 15 — 24 втораго отдѣла. 

2) См. „Кіев. Стар.“ 1894 г. Л» 2, сг. А. Сторожеива. 
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мѣры къ охранѣ столицы Кіевскаго княжества отъ погранич¬ 

ныхъ опасностей; теперь есть еще время и мѣсто подумать объ 

этомъ и принять мѣры къ устройству сильной обороны. Для 

этого достаточно обратить въ города два стародавнихъ огром¬ 

ныхъ замка, которые нѣкогда были стольными кремлями Кіевскаго 

княжества, а теперь опустѣли. Это будетъ способъ, по моему 

мнѣнію, легкій и такой, при которомъ ни Его Величество Ко¬ 

роль, ни Рѣчъ-Посполитая не истратятъ ни одного гроша, а 

между тѣмъ съ теченіемъ времени ежегодная кварта въ Раву *) 

отъ Кіевскаго староства увеличится болѣе, чѣмъ на 1.000 зло¬ 

тыхъ 2). Съ Божіею помощью это устроится не только безъ на¬ 

рушенія публичнаго права, но и безъ затратъ для Короны 

Польской. 

Кіевъ—городъ издавна знаменитый и къ тому-же древній, 

хотя онъ никогда не былъ, какъ думаютъ иные люди, Троей. 

Расположенъ онъ надъ славною рѣкою Днѣпромъ, которая впа¬ 

даетъ въ Черное Море. Раньше этотъ городъ, какъ свидѣтель¬ 

ствуютъ лѣтописи, занималъ шесть миль 3); это подтверждаютъ 

и теперешнія развалины. Онъ имѣлъ въ себѣ до пятисотъ цер¬ 

квей, роскошно выстроенныхъ, но отъ нихъ, какъ и отъ самого 

города, уцѣлѣли лишь слабые признаки. Выше всѣхъ церквей 

стоялъ по значенію храмъ въ стольномъ Кіевскомъ кремлѣ, 

названный по-гречески „Софія", т. е. Премудрость Божія. 

Храмъ этотъ былъ отстроенъ роскошно и не имѣлъ цѣны. Не 

только само зданіе храма было выведено изъ камня, похожаго 

на халцедонъ, но' и внутри, вмѣсто живописи красками, онъ 

былъ украшенъ изображеніями святыхъ лицъ изъ золоченныхъ 

і) Квартой называлась четвертая часть доходовъ, назначенныхъ па содер¬ 

жаніе королевскаго двора, которая, но мыс.:и ІІетроковскаго сейма 1503 года, дол¬ 

жна идти на содержаніе постоянныхъ войскъ для защиты границъ королевства. 

Касса, куда поступалъ зтотъ доходъ, помѣщалась въ г. Ранѣ, нынѣ уѣздномъ городѣ 

Негроковской губерніи. Подробности см. въ сочиненіи проф. ІІавнискаго „8кагЪо\ѵозс 

уг Роізсе і^е^бгіеде га ВіеГапа Наіогсдо. Йгосііа сігііуотуѳ, Том- VIII., 'V. 1881. стр. 

132 — 141. * 

*) Польскій злотый стоилъ въ 1Б90-хъ годахъ на наши деньга окото 1 р. 

35 к., такъ что 1.000 злотыхъ равняется 1350 рублямъ. 

Польская миля считалась въ 2699, въ 3037 и въ 3374 русск. сажез. 

Шесть миль составляло отъ 30 до 42 вер тъ. 
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и эмалированныхъ камешковъ разныхъ цвѣтовъ; иконы эти 

были сдѣланы съ такимъ тонкимъ искусствомъ, что изображен¬ 

ные на нихъ святые могли показаться живыми людьми. Этотъ 

Кіевскій храмъ былъ выстроенъ по образцу Константинополь¬ 

скаго Софійскаго, при которомъ находился патріаршій пре¬ 

столъ. Вверху онъ увѣнчанъ двѣнадцатью куполами, а тринад¬ 

цатый куполъ, на подобіе фонаря, высится надъ срединой церкви 

Внутри этотъ послѣдній куполъ украшенъ изящными моза¬ 

ичными изображеніями четырехъ евангелистовъ и иныхъ апос¬ 

толовъ и прекрасно освѣщаетъ почти всю церковь. Весьма мпогіе 

согласны въ томъ, что въ цѣлой Европѣ нѣтъ храмовъ, которые 

по драгоцѣнности и изяществу украшеній стояли-бы выше Кон¬ 

стантинопольскаго и Кіевскаго (оба построены по одному плану). 

Хотя Кіевскій храмъ меньше Константинопольскаго, но все-та¬ 

ки онъ одинъ со всѣми своими придѣлами равняется по про¬ 

странству двумъ такимъ храмамъ, какъ костелъ св. Станислава 

въ Краковскомъ замкѣ. Къ сожалѣнію эта святыня въ насто¬ 

ящее время не только сдѣлалась помѣщеніемъ рогатаго скота, 

лошадей, собакъ и свиней, но и теряетъ свои украшенія отъ 

дождей, проникающихъ сквозь дырявую крышу. Кое-гдѣ и стѣны 

начали уже падать. Виною тому—плохой присмотръ со сто¬ 

роны Кіевскихъ митрополитовъ и равнодушіе господъ греческой 

вѣры. Этому горю можно было-бы легко пособить, если-бы го¬ 

спода греческой вѣры вмѣстѣ съ своими митрополитами снова 

истинно полюбили-бы Господа Бога. Тоже самое дѣлается и съ 

Кіевскимъ бискупствомъ и съ его каѳедральнымъ храмомъ, 

отъ котораго и остатковъ нѣтъ. Католики въ Кіевѣ болѣе ста 

лѣтъ не имѣли своихъ собственныхъ бискуповъ и жили, какъ 

овцы безъ пастырей. Я не засталъ у нихъ ни кзендза, ни ко¬ 

стела, ни алтаря, а только капличку въ замкѣ, въ которую 

замковые урядники изъ пренебреженія къ ней запирали своихъ 

лошадей, да костеликъ Доминиканцевъ съ однимъ монахомъ 

при немъ ,). Не только Татары были причиной такого запус¬ 

тѣнія, но также Кіевскіе обыватели греческой вѣры, которые 

і) Доминиканскій костелъ сз. Николая находился въ это время на мѣ тѣ 

нынѣшней духовной семинаріи. 
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умышленно изо всѣхъ силъ уничтожали, опустошали и угне¬ 

тали католическія учрежденія. Они присвоили себѣ и распре¬ 

дѣлили между собой бисвупскія земли, опредѣленныя на ко¬ 

стелъ; но этимъ путемъ они ничего не выиграли ни для 

своихъ усадьоъ, ни для вѣры, а, напротивъ, жестоко бы¬ 

ли наказаны за это Господомъ Богомъ, а именно они были 

со всѣмъ своимъ потомствомъ взяты въ рабство—одни къ Тур¬ 

камъ, а другіе—въ татарскія орды. Они щепотками расхваты¬ 

вали достояніе римскаго костела, а Татары, съ попущенія Бо¬ 

жія, цѣлою горстью хватали ихъ самихъ и ихъ добро; они изо 

всѣхъ силъ угнетали хвалу I осподню и древнюю католичес¬ 

кую вѣру, устраивая на грунтахъ, пожертвованныхъ Господу 

Богу и освященныхъ, свои дворы, конюшни и хлѣвы, а Гос¬ 

подь Богъ руками Турокъ и Татаръ не только уничтожалъ 

славу ихъ, сжигая и обращая въ прахъ ихъ имущества, но и 

отдавалъ язычникамъ на развратъ ихъ женъ], дочерей и 

дѣтей. Люди греческой вѣры и обыватели Кіевскіе опусто¬ 

шили одинъ каѳедральный костелъ Кіевскаго бискупа и че¬ 

тыре другихъ костела, а за то Господь Богъ 500 цер¬ 

квей греческой вѣры въ одномъ Кіевѣ не только смѣшалъ 

съ землею или обратилъ въ прахъ, но и отдалъ иныя, постро¬ 

енныя подобно большимъ замкамъ съ огромными затратами,—на 

логовища медвѣдямъ, волкамъ, скоту, собакамъ и пороснымъ 

свиньямъ. Самый митрополитанскій храмъ въ Кіевѣ, посвящен¬ 

ный св. Софіи, т. е. Премудрости Божіей, который представ¬ 

ляетъ единственное чудо въ свѣтѣ, но на который Русскіе не 

обращаютъ вниманія,—оскверняется и теперь берлогами раз- 

нѣхъ звѣрей. Къ тому-же Кіевъ имѣлъ собственныхъ земель 

пространствомъ болѣе, чѣмъ на 50 польскихъ миль, и два 

стольныхъ кремля, расположенныхъ другъ противъ друга и при¬ 

надлежавшихъ двумъ роднымъ братьямъ, Кію и Щеку. Они и 

теперь еще стоятъ пустыми, окруженные огромными земля¬ 

ными валами. Валы эти, еслибы нанимать грабарей, съ боль¬ 

шой натяжкой едва-ли можно было-бы насыпать за 500,000 чер¬ 

вонцевъ 1). Одинъ изъ этихъ двухъ пустыхъ кремлей захва- 

0 Сумма эта на наши деньги составляетъ около полутора милліона рублей 
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тываетъ такое пространство, какое—краковскія стѣны со всѣмъ 

своимъ замкомъ. Этотъ кіевскій старинный кремль, запущен¬ 

ный еще до тѣхъ поръ, какъ началось процвѣтаніе кіевской 

столицы, имѣетъ валы такой высоты, какъ костелъ св. Стани¬ 

слава въ краковскомъ замкѣ. Что касается другаго кремля, ко¬ 

торый и теперь еще стоитъ, то вскорѣ послѣ его разрушенія 

еще во времена язычества, и послѣ смерти бездѣтнаго упомя¬ 

нутаго выше Щека, родного брата Кія, онъ былъ заселенъ жи¬ 

дами. Со введеніемъ христіанства, по убѣжденію апостола кіев¬ 

скаго св. Яцка 1), они были изгнаны оттуда, такъ какъ заму¬ 

чили для своихъ жидовскихъ суевѣрій христіанское дитя, а ихъ 

мѣстожительство вмѣстѣ съ упомянутымъ кремлемъ отдано было 

польскими королями каѳедрѣ кіевскаго бискупства. Этотъ кремль 

и теперь называется жидовскзмъ городомъ; послѣдній зани¬ 

маетъ мѣстность стараго стольнаго кремля; онъ раздѣленъ въ 

срединѣ на двѣ половины двумя огромными валами, а вокругъ 

обсыпанъ также огромнымъ валомъ вышиною, какъ костелъ св. 

Станислава въ краковскомъ замкѣ; ширина и длина его, какъ 

Отрядомъ между Краковомъ и Казиміромъ 2). Необходимо по¬ 

думать, чтобы эти два огромныхъ опустѣлыхъ старинныхъ кремля 

могли заселиться людьми безъ всякихъ расходовъ для Его Ве¬ 

личества Короля и безъ обремененія для республики; чтобы эти 

люди охраняли огромные валы отъ пограничныхъ непріятелей 

и защищали почтенную столицу отъ различныхъ опасностей, а 

особенно отъ князя московскаго. Хорошо было-бы, если-бы эти 

огромные валы для болѣе крѣпкой обороны были-бы еще укрѣп¬ 

лены каменными башнями на стадію одна отъ другой, но въ 

кіевской сторонѣ нѣтъ не только камня для выжиганія извести, 

но и простато камня для кладки, а есть только глина для вы¬ 

работки довольно порядочнаго кирпича. Положимъ, согласно 

1) Яцекъ (Іаквнѳъ) Одровонжъ, доминиканскій монахъ, род 1183 г. ум. 1257 г.), 

по свидѣтельству его житія ироповѣдывалъ католицизмъ въ Кіевѣ между 1222 г. я 

1226 г. Житіе его напечатано въ IV т. Мопшпепіа Роі іпіае Ьізіигіса (1884) стр. 

818—910, съ предисловіемъ др. Цвикливскаго. Критическая статья проф. Малыіпев- 

сваго въ Трудахъ Кісв. Дух. Авад. 1867 г. 

*) Страдамъ—предмѣстье Кракова. 

4 
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новому изобрѣтенію, можно найти землю, пригодную для добы¬ 

ванія мергельной извести, и такимъ образомъ поскорѣе при¬ 

вести въ порядокъ старинныя стѣны. Но если-бы нельзя было 

достигнуть теперь такого совершенства, то нужно укрѣпить эти 

валы хоть деревянными башнями и снабдить новыя укрѣпленія 

пушками, гаковницами, и всѣми потребностями для обороны. 

Кромѣ того и теперешній кіевскій замокъ *) безъ замедленія 

долженъ быть приведенъ въ лучшій порядокъ, потому что те¬ 

перь онъ не только пустъ, но и наполовину сгнилъ. Поэтому 

необходимо будетъ на предстоящемъ сеймѣ ради самого Бога 

постараться Вамъ, мои милостивые господа братья, окончательно 

этому помочь и конституціей крѣпко утвердить, чтобы эти два 

старинныхъ кремля были обращены въ поселенія двухъ горо¬ 

довъ: одинъ городъ Его Величества Короля, а другой—бискупа, 

такъ какъ послѣ вышеупомянутыхъ жидовъ онъ издавна при¬ 

надлежалъ бискупамъ. Къ тому-же слѣдуетъ укрѣпить и те¬ 

перешній замокъ, который расположенъ на довольно высокомъ 

холмѣ; холмъ подъ теперешнимъ замкомъ, на половину изгнив¬ 

шимъ, имѣетъ самъ по себѣ высоту краковской ратуши, а по 

ширинѣ и длинѣ онъ соотвѣтствуетъ краковскому замку со 

всѣмъ его пригородомъ. Вотъ этотъ-то теперешній замокъ на 

вышеупомянутомъ холмѣ, по природѣ высокомъ, долженъ быть 

возобновленъ, но своимъ порядкомъ должно быть устроено по¬ 

селеніе на мѣстѣ прежняго княжескаго двора, на томъ рос¬ 

кошномъ холмѣ, гдѣ князь кіевскій, названный Кіемъ, имѣлъ 

свои великолѣпныя палаты. Другая гора отъ природы высока, 

похожа на упомянутую Кіеву гору и не уступаетъ ей по ши¬ 

ринѣ и длинѣ. Эти двѣ горы, какъ братъ съ сеетрѳй, стоятъ 

въ разстояніи другъ отъ друга, какое занимаетъ Краковскій 

рынокъ. Вторая упомянутая гора называется бискупской горой 

*) Кіевскій замокъ на той горѣ, гдѣ нынѣ кладбище фдоровсваго монастыря, 

былъ подробно описанъ въ февралѣ-мартѣ 1552 г. Описаніе напечатано въ Ар¬ 

хивѣ Юго-Западной Россіи, ч. УП, т. 1, стр. 106-122. Опъ былъ срубленъ язь 

сосповаго дерева около 1542 г. городничимъ Иваномъ Служкою и сгорѣлъ около 

1606 г. Варшавскій сеймъ 1607 г. постановилъ отстроить его вновь. См. Сборе, 

матер, для истор. топогр. Кіева, 1874, III отд.~ стр. 56. 
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или Щекавицей, отъ князя Щека, роднаго брата князя Кія. 

На этой горѣ онъ имѣлъ свой особый дворъ, очень роскощный, 

отъ котораго теперь нѣтъ и признаковъ. Гора эта должна быть 

обращена въ бискупскій замокъ для его каѳедры, такъ какъ 

она не можетъ быть застроена никѣмъ инымъ, кромѣ самого 

Его Величества Короля или кіевскаго бискупа. Эти двѣ горы, 

равныя высотою, если будутъ укрѣплены стѣной и строеніями, 

то будутъ служить одна другой опорой въ годину опасности 

отъ непріятеля Короны Польской. 

Чтобы это все могло осуществиться, необходимы—вмѣша¬ 

тельство Его Величества Короля вмѣстѣ съ ихъ милостями се¬ 

наторами и согласіе Васъ самихъ, милостивые господа братья. 

Тогда только эти два города въ столь огромныхъ валахъ бу¬ 

дутъ заселены людьми. Кромѣ того эти два города съ вновь 

устроенными поселеніями необходимо снабдить особыми преро¬ 

гативами и вольностями сравнительно съ другими польскими 

городами, потому-что они не будутъ имѣть такихъ удобныхъ 

полей для обработки и для добыванія пропитанія руками жи¬ 

телей, какія имѣютъ другіе города на всемъ пространствѣ Ко¬ 

роны Польской и Великаго Княжества Литовскаго. Жителямъ 

новыхъ поселеній едва достанется по одной лаповой стадіи 

земли на каждаго для огородовъ внѣ валовъ, такъ какъ внутри 

валовъ каждому изъ нихъ не прійдется занять мѣста подъ 

усадьбу болѣе 8 саж.. въ ширину и 12 саж. въ длину ). Къ 

тому же на воду у нихъ будетъ скупо, если не считать Днѣ¬ 

провской, которая для питья очень нездорова. Если бы тепе¬ 

решніе. кіевляне не пользовались водою изъ ручьевъ и колод¬ 

цевъ, или не пили-бы вмѣсто|пива браги, напаренной изъ про¬ 

са, которая мало чѣмъ разнится отъ водочныхъ помоевъ или 

отъ пивныхъ осадковъ, смѣшанныхъ съ дрожжами,—то всѣ они 

уже давно поиздыхали-бы. Мушкатель, мальвазію и другія вина, 

медъ, пиво и даже водку кіевлянамъ не дозволено не только 

гдѣ-либо продавать, но гдѣ-либо покупать, за исключеніемъ 

двухъ корчемъ—кіевской городской и бискупской. Виску пека я 

Польская сажень составляетъ 0,8 русской. 
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корчма теперь очень упала, потому - что не было въ Кіевѣ 
бискуповъ и католиковъ, а между тѣмъ они могли-бы извле¬ 

кать изъ нея вѣрный доходъ, какъ это видно изъ счетовъ ка¬ 

значейства Княжества Литовскаго, такъ какъ за эту бискуп- 

скую корчму платили кіевскому бискупу и его канонику еже¬ 

годной аренды по 500 злотыхъ. Въ ожиданіи возрожденія этой 
ѵпавшей бискупской корчмы кіевляне изъ своей корчмы шин¬ 

куютъ такое хорошее пиво своей варки, что если-бы налить 
его козѣ въ горло, то И она не дождалась бы третьяго дня, и 
такое прозрачное, какъ конская кровь. А въ медъ они подли¬ 

ваютъ тринадцать частей воды, по называютъ его тройникомъ. 
Этимъ медомъ люди не подкрѣпляются, а скорѣе отравляются, 

ибо этотъ милѣйшій тройникъ такой сладкій, какъ водка изъ 
изопа. Я не упоминаю о горѣлкѣ, которая можетъ угодить развѣ 
старому черту, но однако ее ежечасно пьютъ вмѣсто вина и 
простонародье ею упивается чуть не каждый день, заливая ею 
свое горе. Ибо такими страшными тягостями обремененъ городъ 
Кіевъ, что хуже и на свѣтѣ не можетъ быть, какъ въ немъ. 

Если кто изъ шляхты кіевскаго воеводства, пріѣзжающей черезъ 
каждыя 8 недѣль въ Кіевъ на кіевскіе, а иногда и на земскіе 
рочки, захочетъ, пріѣхавши въ Кіевъ, съѣсть или выпить что- 

либо въ свое удовольствіе, то долженъ всѣ припасы привозить 
изъ дому съ немалымъ обремененіемъ для себя и слугъ. Кіев¬ 

скіе мѣщане только и имѣютъ ту прерогативу, что пользуются 
даровымъ лѣсомъ для отопленія и постройки, такъ какъ бору у 
нихъ не мало подъ бокомъ. Если каждый изъ нихъ не купитъ 
себѣ съѣстныхъ припасовъ, то не будетъ сытъ, потому-что они 
только и добываютъ с;бѣ пропитаніе отъ своихъ жалкихъ тор¬ 

говыхъ занятій. Самыми богатыми купцами являются Армяпе: 

они достаютъ свои товары въ разныхъ монархіяхъ у сосѣд¬ 

нихъ народовъ и затѣмъ ихъ перепродаютъ; отсюда, а не откуда 
иначе—добываютъ они свое скудное пропитаніе и удовлетворяютъ 
домашнимъ потребностямъ; однѣ только люблинскія ярмарки 
приносятъ имъ болѣе замѣтный доходъ. Обративши вниманіе на 
это, необходимо сразу, какъ я говорю, снабдить эти новыя посе¬ 

ленія вмѣстѣ съ старымъ Кіевомъ болѣе значительными преро- 
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гативами и свободами сравнительно съ другими городами Его 

Королевскаго Величества. 
1) Кіевъ королевскій отовсюду стѣсненъ не только врагами, 

но и въ земляхъ, которыя принадлежатъ митрополиту, архиман¬ 

дритамъ, монахамъ, игуменамъ и инымъ русскимъ попамъ Что¬ 

бы эти два новыя поселенія могли быть основаны и чтобы ста¬ 

рый Кіевъ, равно какъ старые и новые подданные кіевскаго 
бискупа—имѣли достаточно пространства для имущественнаго 
благосостоянія, необходимо ихъ сразу надѣлить, по милости Его 
Королевскаго Величества, землей на двѣ мили во всѣ стороны 
отъ Кіева: на сѣверъ, югъ, востокъ и западъ. На этомъ про¬ 

странствѣ земель каждый изъ жителей можетъ имѣть свой XV 

торъ, а по-нашему фольваркъ, какъ для скота, такъ и для склада 
сѣна и иныхъ припасовъ, необходимыхъ для сноснаго пропита¬ 

нія. Для пастбища скота также необходимо не малое простран¬ 

ство, безъ котораго не можетъ обойтись поселеніе, въ которомъ 
будетъ около 4-хъ тысячъ домовъ. Во имя Бога необходимо дать 
новымъ жителямъ просторное пастбище для ихъ скота и лоша¬ 

дей. Вѣдь Днѣпръ заноситъ свои луга иломъ и дѣлаетъ ихъ 
негодными для пастбища, потому-что если скотъ или лошади 
наѣдятся травы съ иломъ, то пропадаютъ тысячами и это вы¬ 

зываетъ потери, тягости и жалобные стоны у жителей. 

2) Необходимо эти два новыхъ поселенія, по примѣру те¬ 

перешняго стараго Кіева, снабдить правомъ магдебургскимъ. 

3) Эти поселенія (какъ и теперешній старый Кіевъ) должны 
быть освобождены на вѣчное время отъ всякихъ таможенъ и 

пошлинъ. 
4) Далѣе необходимо, чтобы имъ (т. е. новымъ жителямъ 

г. Кіева) дозволено было не только имѣть свои склады всякихъ 
напитковъ, а также, чтобы и вообще каждый желающій могъ 
продавать мушкатель, мальвазію, вино, пиво, водку и другіе на 
питки и заниматься торговлею на всякомъ мѣстѣ по желанію 
своему. Также, чтобы они, какъ люди торговые, могли достав¬ 

лять товары изъ разныхъ монархій, платя только обвѣстное 
(объявительное) своему старостѣ; эту прерогативу имѣетъ и те¬ 

перешній Кіевъ на основаніи своихъ правъ и вольностей. 
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5) Чтобы эти поселенія, насколько они будутъ щитомъ всей 

Украйны, были свободны на 30 лѣтъ отъ чоповаю и всякаго 

иваго налога. 

6) Чтобы всѣ кіевскіе мѣщане могли свободно ловить рыбу 

въ Днѣпрѣ всякимъ способомъ и на всякомъ мѣстѣ и чтобы они 

за это обязаны были на вѣчныя времена отдавать только третью 

рыбу: подданные Его Величества Короля на королевскій замокъ, 

а подданные бискупа на бискупскій замокъ. 

7) Чтобы имъ дозволено было имѣть свои пивоварни, вино¬ 

курни, солодовни, воскобойни, вѣсы, сукновальни, мясныя ятки, 

склады сала, шкуръ, свѣчей, соли, бани и различные цехи. 

8) Желая, чтобы славны кіевскіе города болѣе обогаща¬ 

лись, необходимо, по милости Его Величества Короля, разрѣшить 

двѣ ярмарки, по шесть недѣль въ году каждая, такимъ спосо¬ 

бомъ: въ нижнемъ городѣ или въ старомъ Кіевѣ Его Королев¬ 

скаго Величества ярмарка остается двѣ недѣли; въ другомъ на¬ 

горномъ новомъ Кіевѣ, принадлежащемъ также Его Королевскому 

Величеству,—другія двѣ недѣли; въ третьемъ городѣ, также на¬ 

горномъ, въ новомъ бискупскомъ Кіевѣ, — третьи двѣ недѣли. 

Первая ярмарка должна быть на св. Войцѣха '), а другая— на 

Успеніе Пресвятой Богородицы. Для того-же, чтобы всѣ три вы¬ 

шеупомянутые города каждую недѣлю могли производить свою 

торговлю, то нужно разрѣшить имъ каждую недѣлю собирать 

однодневные торги, т. е. чтобы старый Кіево-Подолъ Его Вели¬ 

чества Короля имѣлъ свой свободный торгъ каждый вторникъ, на¬ 

горный Кіевъ—въ четвергъ, а новый третій бискупскій Кіевъ— 

въ субботу. 

9) Чтобы обоимъ поселеніямъ дозволено было для рѣше¬ 

нія городскихъ дѣлъ имѣть свой особый городской (мѣйскій) урядъ 

по праву магдебургскому; апелляція на этотъ урядъ должна идти 

отъ городовъ Его Величества Короля непосредственно къ Его Ве¬ 

личеству Королю, а отъ города бискупскаго къ своему кіевскому 

бискупу, какъ къ судьямъ послѣдней инстанціи. 

г) Память св. Войцѣха (Адалберта) праздновалась 10-20 іюн.і. 
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10) Чтобы двумъ новымъ нагорнымъ городамъ дозволено 

было, по примѣру стараго Кіево-Подола, выбирать себѣ войтовъ 

изъ мѣстныхъ жителей. 
11) Чтобы каждый кіевскій староста, назначенный отъ Его 

Величества Короля, подчинялся публичному праву и установле¬ 

нію своего старостинскаго уряда и не позволялъ себѣ никакого 

произвола надъ жителями; и чтобы на всякій случай произвола 

каждому дозволено было жаловаться непосредственно Его Вели¬ 

честву Королю. 
12) Чтобы всѣ три Кіевекіе города: нижній, королевскій 

и бискупскій—сознавали вѣчную ласку къ нимъ Его Величе¬ 

ства Короля, необходимо, чтобы каждый изъ нихъ отдѣльно 

имѣлъ свой особый, утвержденный Высочайшею привиллепею 

гербъ: въ гербѣ стараго Кіево-Подола за труды и бѣдствія его 

жителей и за вѣрность, съ которою они служили до сихъ поръ 

своимъ государямъ, королямъ польскимъ, слѣдуетъ помѣстить 

вытянутую изъ облака голую руку, держащую королевскій ски¬ 

петръ, вмѣсто теперешняго варварскаго лука съ двумя стрѣ¬ 

лами. Это будетъ знакомъ, что за ихъ вѣрность надъ ними бу¬ 

детъ постоянно простертъ золотой королевскій скипетръ, какъ 

символъ милости и ласки. 
Другой новый нагорный городъ въ огромныхъ валахъ, ко¬ 

торые будутъ заселены для Его Величества Короля, -долженъ 

имѣть въ гербѣ вытянутую изъ облака голую руку, держащую 

королевскій вѣнецъ, чтобы жители его своею вѣрностью и твер¬ 

достью заслужили вѣнецъ справедливости. 

Третій новый городъ, поселенный также въ огромныхъ ва¬ 

лахъ для кіевскаго бискупа, долженъ имѣть въ гербѣ отъ щед¬ 

рой ласки Его Величества Короля бискупскую инфулу, также 

вытянутую голою рукою изъ облака. Это для тою, чтобы жи 

тели его помнили золотую корону, возлагаемую на главы свя¬ 

тыхъ, славу чести и силу храбрости,—и покладали все упова¬ 

ніе свое на Господа Іисуса Христа; для этого подъ инфулою 

должно быть три поля или три зарубки дома Верещинскихъ сь 

надписаніемъ трехъ спасительныхъ словъ: въ верхнемъ полѣ 

Христосъ, въ среднемъ наша, въ нижнемъ надежда. 



414 КІЕВСКАЯ СТАРИКА. 

13) Двумъ городамъ, поселеннымъ въ двухъ стародавнихъ 

кремляхъ, должна быть дана льгота отъ всякихъ чиншовъ на 

13 лѣтъ. Въ теченіе этихъ тринадцати лѣтъ, а потомъ и на 

вѣчное время, эти два города, Его Величества Короля и бис- 

купскій, должны будутъ исправлять свои строенія прусскимъ 

способомъ, на одну пропорцію. Слѣдуетъ укрѣпить эти огром¬ 

ные валы массивными башнями, а также снабдить пушками, 

различными орудіями, л достаточнымъ запасомъ пороху и пуль. 

Слѣдуетъ смотрѣть, чтобы башня отъ башни была выстроена 

(каменная или деревянная, безразлично) на разстояніи по край¬ 

ней мѣрѣ одной польской стадіи !). А старый Кіево-Подолъ не 

слѣдуетъ укрѣплять парканами и огромными башнями, не слѣ¬ 

дуетъ насыпать съ большими затратами и новые валы согласно 

повинности, которую выполняютъ всѣ города Его Величества 

Короля 2); это будетъ все равно, что мѣрить воду, потому-что 

Кіево-ІІодолъ расположенъ въ мѣстѣ, не защищенномъ приро¬ 

дою, и кромѣ того страшно растянутъ ради садовъ и огородовъ, 

которые жители имѣютъ между своими домами; для защиты его 

было-бы необходимо имѣть 10.000 стрѣлковъ. Вмѣсто этого 

Кіево-Подолъ для лучшей своей безопасности долженъ на вѣч¬ 

ное время исправлять нынѣшній стольный замокъ Его Величе¬ 

ства Короля, укрывать стѣны его, чтобы не гнили, и даже въ 

случаѣ надобности вновь отстраивать его на свой счетъ. Однако 

на перестройку стольнаго замка Его Величества Короля всѣ го¬ 

рода и села кіевскаго воеводства должцы будутъ доставлять 

старому кіевскому замку всѣ строительные матеріалы. Полу¬ 

чивши матеріалы, жители стараго Кіево-ІІодола должны будутъ 

затѣмъ на евой счетъ производить каменыцицкія и плотничныя 

работы въ замкѣ, постоянно досматривать, чтобы онъ не гнилъ, 

и гдѣ нужно, поправлять. Къ тому-же они должны снабдить 

замокъ пушками, гаковницами, порохомъ, пулями и пушкарями, 

и все это въ замѣнъ чоповаго и всякаго другаго налога, кото¬ 

рый они должны были-бы платить, согласно сеймовому поста- 

*) Польская стадія равняется 81, 3 русскимъ саженямъ. 

г) Деревянныя укрѣпленія Подола нанесены на планъ Кіева 1695 г., издан¬ 

ный Іііезской Археографической Комиссіей къ юбилею ея 19 ноября 1893 г. 
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новленію, наравнѣ съ другими на потребности Рѣчи-Посполитой. 

Такимъ образомъ они получаютъ все, что нужно для того, 

чтобы не быть отсталыми въ оборонѣ замка Его Величества 

Короля. 

Новые два Кіевскіе города должны вѣчно заботиться о 

своихъ замкахъ, пушкахъ, гаковницахъ, порохѣ и пуляхъ. Жи¬ 

тели Кіево-Подола въ годину опасности должны перебираться 

въ стольный замокъ вмѣстѣ съ старостой и съ городничимъ, 

назначенными Его Величествомъ Королемъ, должны охранять 

въ немъ порядокъ по долгу службы и своею грудью защищать 

его отъ1 всякой опасности, которая грозила-бы замку. Также 

точно и новые вышеупомянутые города должны будутъ выпол¬ 

нять священную обязанность защиты своихъ осѣдлостей и энер¬ 

гично выступать противъ каждаго врага. Чтобы могъ устроиться 

лучшій порядокъ и чтобы оборона Кіевской столицы могла быть 

болѣе упорной, то я желалъ-бы отъ чистаго сердца, чтобы Его 

Величество Король на будущее время назначалъ въ Кіевскій 

замокъ отдѣльнаго присяжнаго старосту, а не соединялъ-бы 

этой должности съ должностью Кіевскаго воеводы, и это глав¬ 

нымъ образомъ для того, чтобы староста, подъ угрозой лише¬ 

нія староства, постоянно жилъ въ замкѣ и заботился о по¬ 

рядкѣ управленія, объ устройствѣ обороны и объ оказаніи каж¬ 

дому немедленнаго правосудія, чтобы онъ прилежно наблюдалъ 

за приведеніемъ замка въ лучшій видъ и не допускалъ его до 

развалинъ, чтобы онъ храбро отражалъ нападенія на замокъ 

по долгу своей старостинской службы. Онъ долженъ присягать 

на вѣчную вѣрность своему государю. 

Также точно и бискупъ кіевскій долженъ имѣть свой ка¬ 

ѳедральный замокъ нигдѣ иначе, какъ только на своей бискуп- 

ской горѣ, называемой Щекавицей, а Вы, милостивые государи, 

должны строго смотрѣть, чтобы онъ (бискунъ) имѣлъ на своей 

горѣ каменный или деревянный замокъ, чтобы замокъ этотъ не 

пустовалъ и чтобы свой каѳедральный костелъ онъ имѣлъ не 

въ иномъ какомъ мѣстѣ, а на этой-же горѣ. Какъ законный 

сынъ и истинный ревнитель Рѣчи-Поснолитой, а также сена¬ 

торъ коронный, я не отказываюсь отъ этого ради блага Гѣчи- 
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Носполитой и не замедлю взвалить это бремя не только на 

себя, но и на своихъ преемниковъ. Но чтобы каждый бискупъ 

могъ исполнить это, то нужно записать въ конституціи нынѣш¬ 

няго сейма, что какъ кіевскій королевскій замокъ всѣ имѣнія, 

города и села Кіевскаго воеводства обязаны снабжать лѣсными 

и вообще строительными матеріалами, такъ точно каѳедральный 

бискупскій замокъ должны снабжать матеріалами и деньгами 

всѣ имѣнія, расположенныя въ кіевскомъ воеводствѣ, а въ осо¬ 

бенности духовныя, а именно: бискупскія, митрополитскія, ар¬ 

химандритскія, игуменскія и монастырскія, а также города и 

села, которыя однако, по свойственному Украинѣ своеволію, по 

пословицѣ, не показываютъ дороги не только своимъ господамъ, 

но и ихъ собакѣ. На эти средства долженъ ремонтироваться 

бискупскій замокъ на упомянутой Щекавицѣ и долженъ снаб¬ 

жаться пушками, всякимъ огнестрѣльнымъ оружіемъ, порохомъ 

и пулями, равно какъ на средства бискупа и его подданныхъ. 

Когда дѣло идетъ о безопасности ихъ, то было-бы неблаго¬ 

разумно, если кто-либо въ этомъ случаѣ былъ нерадивымъ! По¬ 

этому, если ударятъ тревогу изъ пушки, а болѣе отдаленнымъ 

жителямъ дадутъ знать бискупскимъ письмомъ, то всѣ жители 

указанныхъ мѣстностей подъ страхомъ смертной казни обязаны 

будутъ явиться самолично въ бискупскій замокъ, а не куда-лиоо 

въ другое мѣсто, и вѣчно охранять грудью своею этотъ замокъ 

отъ всякой опасности. А чтобы они не оставляли однако пу¬ 

стыми собственныхъ своихъ городовъ, то изъ указанныхъ выше 

городовъ каждый принадлежащій духовенству городъ изъ каж¬ 

даго десятка мѣщанъ долженъ отправлять трехъ и давать 

каждому по ружью, саблѣ, по 10 фунтовъ пороху и по 4 копы 

оловяныхъ пуль; изъ всѣхъ же принадлежащихъ духовенству 

селъ жители всѣ поголовно гѣмъ-же способомъ должны явиться 

въ бискупскій замокъ, имѣя каждый ружье, 10 фунтовъ по¬ 

роху, 4 копы оловяныхъ пуль и къ тому-же саблю при боку. 

Ясное дѣло, что если-бы, сохрани Боже, эту бискупскую, по 

прозванію Щекавицкую, гору обошелъ непріятель, то уже ни 

стольный замокъ Его Величества Короля, ни стародавній Кіево- 

Нодолъ никоимъ образомъ не могли-бы удержаться, несмотря на 
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свои огромные валы, ибо ихъ отовсюду душилъ-бы непріятель, не 

давалъ-бы имъ и на свѣтъ глянуть, отовсюду могъ-бы спокойно 

разстрѣливать ихъ изъ пушекъ, гаковницъ и ружей. Если-бы 

непріятель овладѣлъ бискупской горой, то могъ-бы не только 

превосходно истребить изъ разрушительныхъ пушекъ стольный 

замокъ, но и сравнять его съ землею. Все сказанное относится 

равнымъ образомъ и къ бискупской горѣ, называемой Щека- 

вицей. Если-бы непріятель овладѣлъ, чего Боже сохрани, столь¬ 

нымъ замкомъ Его Величества Короля, то не нужно было-бы 

ходить и въ аптеку за лѣкарствомъ: никто не выдержалъ-бы въ 

бискупскомъ замкѣ непріятельскаго натиска, если-бы непрія¬ 

тель изъ огромныхъ разрушительныхъ пушекъ началъ метать 

каменныя ядра въ бискупскій замокъ; участь его оыла-бы хуже 

участи св. Стефана, побитаго камнями отъ безбожныхъ жидовъ. 

Но чтобы отдѣлаться отъ этой опасности, необходимо Его Ве¬ 

личеству Королю озаботиться заселеніемъ этихъ двухъ новыхъ 

городовъ въ огромныхъ старыхъ валахъ и постройкой укрѣпленій 

для обороны вышеупомянутыхъ новыхъ замковъ. Это мое здра¬ 

вое мнѣніе. 

А затѣмъ я уже даю Вамъ, милостивые государи, свое 

сенаторское слово, что, съ помощью Ьога и такихъ укрѣпле¬ 

ній,—какъ теперешній кіевскій замокъ, такъ и вновь устроенные 

города, безъ всякихъ расходовъ со стороны Его Величества 

Короля и безъ обремененія Рѣчи Посполитой, на вѣчное время 

будутъ безопасны отъ пограничныхъ непріятелей. Въ этой обо¬ 

ронѣ всегда будетъ содѣйствовать и каѳедральный замокъ бис- 

купа кіевскаго. Вѣдь при такомъ устройствѣ замокъ Его Ве¬ 

личества Короля будетъ имѣть во всякое время для своей 

защиты отъ одного стараго Кіево-Иодола (не считая селъ Его 

Величества Короля, приписанныхъ къзамку)1,000 душъ вооружен¬ 

ныхъ стрѣлковъ, кромѣ пушекъ, да гаковницъ съ пушкарями, 

которыя онъ и теперь имѣетъ. Также и тѣ два города, которые 

будутъ вновь выстроены, будутъ свободно имѣть около 3,000 

стрѣлковъ для охраны своихъ огромныхъ валовъ. Также точно 

и бискупская гора, называемая Щекавицей, можетъ свободно 

имѣть для своей защиты изъ окрестныхъ бискупскихъ, митро- 
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политскихъ, архимандритскихъ, игуменскихъ и монастырскихъ 

имѣній—свыше 1,000 человѣкъ обученныхъ стрѣлковъ. Этимъ 

способомъ, милостивые государи, каждый поставленъ былъ-бы 

въ изумленіе, кто отважился бы наступить на главный кіевскій 

замокъ Его Королевскаго Величества, который былъ-бы зеницей 

въ глазу, занимая средину между стародавнимъ Кіево-Подоломъ 

и двумя новыми городами, иоселенными въ упомянутыхъ ог¬ 

ромныхъ валахъ; ему могло-бы быть оказано необходимое под¬ 

крѣпленіе въ случаѣ надобности со всѣхъ трехъ сторонъ. А 

если-бы къ тому, по милости Его Величества нашего милости¬ 

ваго Государя и по ходатайству Вашему, милостивые государи, 

бискупскій замокъ во вниманіе къ бѣдности Кіевскаго бискуп- 

ства былъ-бы подкрѣпленъ еще уступкою ему разорванныхъ и 

испорченныхъ по небрежности прежнихъ ротмистровъ и город¬ 

ничихъ пушекъ, которыхъ не мало въ кіевскомъ замкѣ, то этотъ 

самый бискупскій замокъ, переливши эти обломки отъ пушекъ 

въ новыя меньшія полевыя пушки, оказывалъ-бы не малую по¬ 

мощь не только стольному замку Его Величества Короля, но и 

всему городу Кіеву, а вмѣстѣ съ городомъ и Коронѣ Польской. 

Если-бы, устроивши такую оборону и давши Кіеву щед¬ 

рыя льготы, сдѣлать затѣмъ перепись населенію какъ въ ста¬ 

ромъ Кіево-Подолѣ, такъ и въ двухъ нагорныхъ вновь посе¬ 

ленныхъ городахъ, то тогда новые города по прошествіи 13 

лѣтъ, а старый Подолъ немедленно можно было-бы обложить 

налогами, предоставивъ сборъ ихъ старостѣ Кіевскому, но со¬ 

хранивъ право за теперешнимъ воеводою кіевскимъ получать 

аренды, пока онъ живъ. Они должны будутъ платить по пол- 

копы литовскаго счета отъ каждаго дома на св. Мартина, 0 по 

два гроша литовскихъ коляды на Рождество Христово и по два 

гроша литовскихъ влочебнаго на Пасху. Если городская дѣвуш¬ 

ка изъ стараго или изъ новаго королевскаго города выходитъ 

замужъ, то каждый повоженъ обязанъ уплатить городничему 

кіевскаго замка полъ-злота куницы; если-же онъ беретъ вдову, 

то долженъ уплатить злотъ польскій. Изъ этихъ куницъ каж- 

1) Память ев. Мартина епископа праздновалась 1—11 ноября. 
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дый городничій -долженъ получать свое жалованье (юргельдъ), 

собирая ихъ не только отъ * стараго Кіево-Подола, но и отъ 

королевскаго нагорнаго Кіева, а также отъ селъ, принадлежа¬ 

щихъ кіевскому староству. Кіевскій староста не смѣетъ обижать 

въ этомъ отношеніи городничаго подъ угрозой кары отъ Его 

Величества Короля, равно какъ не смѣетъ отнимать у него тре¬ 

тьяго гроша отъ всякихъ винъ, который также долженъ посту¬ 

пить городничему въ жалованье. Жители вновь заселеннаго би- 

скупскаго города по истеченіи 13 лѣтъ, а кіевскіе бискупскіе 

мѣщане, давно уже проживающіе подъ горой Щекавицей, не¬ 

медленно—должны уплачивать эти налоги своему бискупу или 

на руки бискупскаго старосты. 

Когда изъ этихъ двухъ поселеній, т. е. изъ стараго Кіево- 

Подола и изъ другаго нагорнаго Кіева Его Величества Короля, 

разовьется вслѣдствіе моего проекта дѣйствительно порядочный 

городъ и когда онъ достигнетъ 3,000 жилыхъ домовъ, то будетъ 

поступать отъ каждаго дома налоговъ: подымнаго—подкопы ли¬ 

товской, коляды на Рождество Христово—2 гроша литовскихъ 

и влочебнаго на Пасху— 2 гроша литовскихъ; а всего эти два 

поселенія, кромѣ еще селъ, принадлежащихъ кіевскому замку, 

дадутъ каждый годъ дохода 4240 злотыхъ польскихъ. Изъ этой 

суммы 31871г» злотыхъ поступятъ кіевскому старостѣ, а 1052V» 

злотыхъ можетъ пойти въ видѣ кварты въ Раву, которая те¬ 

перь не получаетъ изъ Кіева ни одного гроша. Чтобы ничто 

не мѣшало развитію новаго нагорнаго королевскаго Кіева и 

чтобы ничто не препятствовало выгодамъ Его Величества Короля 

и Вѣчи-Посполитой при устройствѣ обороны отъ возможныхъ 

опасностей, необходимо немедленно выселить тѣхъ загродниковъ, 

которые съ разрѣшенія кіевскаго митрополита и архимандрита 
выстроили нѣсколько десятковъ хатъ въ нагорныхъ валахъ. 

Имъ можно отмежевать въ другихъ мѣстахъ такой же величины 

усадьбы и огороды, какими они владѣютъ теперь, и переселить 

ихъ туда, не нарушая правъ на нихъ митрополита и архиман¬ 

дрита, если права эти дѣйствительно существуютъ. То-же самое 

слѣдовало бы сдѣлать Его Величеству Королю и съ прилегаю¬ 

щими шляхетскими землями, если-бы таковыя оказались, обмѣ- 
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нявши ихъ на земли въ пустыняхъ, которыхъ не мало. Тогда 

ничто не препятствовало-бы развитію порядочнаго города. 

Чтобы вышеупомянутыя поселенія, милостивые государи 

братья, могли поскорѣе осуществиться и служить къ охранѣ 

теперешняго кіевскаго королевскаго замка, а затѣмъ всего ко¬ 

ролевства польскаго и славнаго нѣкогда княжества литовскаі о 

отъ непріятелей, а также къ большему распространенію въ томъ 

дикомъ краю славословія Божія, необходимо, чтобы Вы, мило¬ 

стивые государи, Его Величество Король и духовныя особы по¬ 

могли въ заселеніи тѣхъ двухъ огромныхъ и дорогихъ пустѣю¬ 

щихъ валовъ—Его Величества Короля и бискупа кіевскаго. Для 

этого необходимо сдѣлать слѣдующее: каждый польскій городъ 

долженъ выслать для поселенія въ новомъ Кіевѣ трехъ купцевъ, 

а если купцевъ не окажется, трехъ ремесленниковъ какого-оы 

то ни было ремесла, а если и ремесленниковъ не окажется, то 

трехъ простыхъ, но только состоятельныхъ мѣщанъ, чтобы каж¬ 

дый изъ нихъ имѣлъ съ чѣмъ и на чемъ пріѣхать въ Кіевъ, 

имѣлъ въ чемъ ходить и на что по-прусски строиться. Такимъ 

образомъ по моему проекту посредствомъ польскаго народа въ 

томъ пустынномъ краю не только процвѣтутъ поклоненіе и сло- 

вословіе истинному Богу, которыя къ прискорбію тамъ почти 

замолкли, но также городъ Кіевъ своими прекрасными и изящ¬ 

ными постройками будетъ служить образцомъ для другихъ го¬ 

родовъ, защита границъ сдѣлается болѣе надежною, столица 

бывшаго княжества кіевскаго на вѣчныя времена будетъ защи¬ 

щена огромными валами, и кромѣ того, вещь ясная, какъ Богъ 

на небѣ, что за этими талами, какъ за самою лучшею стѣною, 

будутъ навсегда обезопащены отъ Москвы не только вся земля 

русская, но и вся корона польская. 

Милостивые государи братья! Не новая это вещь на свѣтѣ, 

какъ между язычниками, такъ и въ народахъ христіанскихъ, 

что императоры, короли и республики заселяютъ пустыя или 

пограничныя мѣста людьми воинственными, а особенно своими 

подданными. Такъ старые города Тиръ и Сидонъ закладывали но- 
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вы я поселенія, умножая свою славу и силу обороны. Такъ извѣст¬ 

ная Дидона, горожанка или жена нѣкоего жреца Сихея, при¬ 

плывши съ немалыми сокровищами послѣ убійства мужа своего въ 

Африку, основала на берегу городъ Карѳагенъ! Такимъ-же обра¬ 

зомъ городъ Аѳины заселялъ своими гражданами много но¬ 

выхъ городовъ. Точно такъ-же и король Филиппъ Македонскій, 

отецъ Александра Великаго, подданными изъ своихъ городовъ 

заселилъ огромный городъ во Фракіи — Петрополисъ. Я не 

вспоминаю о Римлянахъ, которые, когда процвѣтали, не упу¬ 

скали случая жителями своихъ городовъ заселять города въ но¬ 

выхъ колоніяхъ. Такъ поступили Римляне за императора Траяна: 

когда Даки или Готы не были имъ послушны, они послали подъ 

начальствомъ Флакка (какъ свидѣтельствуютъ историкъ Сильвій 

и польскія хроники) 30,000 простаго народа изъ Италіи на 

заселеніе того края, гдѣ теперь обитаютъ Валахи, чтобы эти 

колонисты, выгнавши Готовъ и Даковъ, тамъ поселились, орали, 

сѣяли, пасли скотъ и доставляли продовольствіе войску, кото¬ 

рое постоянно тамъ квартировало противъ Сарматовъ и Татаръ. 

Такимъ-же образомъ раньше и Маркъ Агриппа вывелъ новую 

колонію, которая теперь называется Колонія-Агриппина, а по- 

польски Колот1)-, она была поселена надъ р. Рейномъ и по¬ 

жалована пышными римскими вольностями. То-же слѣдовало-бы 

сдѣлать и съ кіевской колоніей, пожаловавъ ей обильныя права 

и вольности отъ Его Величества Короля. Затѣмъ слѣдуетъ при¬ 

слать въ этотъ новый Кіевъ по три мѣщанина изъ всѣхъ горо¬ 

довъ Его Величества Короля, ихъ милостей особъ духовныхъ и 

пусть его огромные валы послужатъ препоной, чтобы ни москви¬ 

тянинъ, ни невѣрный татаринъ не торговали болѣе христіанской 

кровью. Ихъ милости особы духовныя не должны тревожиться 

тѣмъ, что онѣ будутъ выполнять повинность по отношенію къ 

заселенію Кіева, такъ какъ имѣнія Его Величества Короля и 

имѣнія духовныхъ особъ находятся въ однихъ условіяхъ. Къ 

тому-же вѣдь это обязанность всѣхъ старшихъ сносить по при¬ 

мѣру Іисуса Христа недостатки младшихъ, какъ объ этомъ нре- 

*) Кельнъ. 
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красно учитъ каждаго поставленнаго выше апостолъ Павелъ, 

пиша къ Римлянамъ слѣдующими словами: „Мы сильные должны 

сносить немощи безсильныхъ, и не себѣ угождать. Каждый изъ 

насъ долженъ угождать ближнему, во благо, къ назиданію. Ибо 

и Христосъ не себѣ угождалъ, но какъ написано: злословія зло¬ 

словящихъ Тебя пали на Меня". (Поел, къ Римл. ХУ, 1 В). 

Тотъ-же апостолъ Павелъ въ другомъ мѣстѣ, пиша къ Гала¬ 

тамъ, предостерегаетъ объ этомъ каждаго въ слѣдующихъ сло¬ 

вахъ: „Носите бремена другъ друга и такимъ образомъ испол¬ 

ните законъ Христовъ" (Поел, къ Галат. УІ, 2). Подходятъ 

сюда и слова св. Амвросія: „Украшеніе таинствъ есть выкупъ 

плѣнныхъ". А выкупъ плѣнныхъ (гаіетрііо сарііѵогшп) заклю¬ 

чается не только въ томъ, чтобы въ прямомъ смыслѣ выкупать 

плѣнниковъ, захваченныхъ и загнапныхъ въ неволю, но еще 

болѣе въ томъ, чтобы заботиться объ охранѣ границъ и о пре¬ 

кращеніи возможности людямъ попадать въ плѣнъ. Больше муд¬ 

рости и благодѣянія въ томъ, чтобы заранѣе предупреждать 

зло, нежели лѣчить его тогда', когда уже поздно. Отъ этого 

предостерегаетъ каждаго и языческій поэтъ Овидій слѣдующими 

словами: „заботься каждый о предупрежденіи начала болѣзни, 

а не полагайся на позднее лѣкарство". Тоже самое свидѣтель¬ 

ствуетъ и св. Амвросій въ словахъ: „Лучше искать лѣкарства 

заблаговременно, нежели послѣ полученія раны". Сами апо¬ 

столы, какъ мы читаемъ въ Дѣяніяхъ апостоловъ, старались за¬ 

ранѣе предупредить зло. А именно, когда одинъ пророкъ, по 

имени Агавъ, предвозвѣстилъ Духомъ, что по всей вселенной 

будетъ великій голодъ, тогда апостолы положили каждый по до¬ 

статку своему послать пособіе братіямъ, живущимъ въ Іудеѣ; 

что и сдѣлали, пославъ собранное черезъ Варнаву и Савла (Дѣян. 

Апост. гл. XI, 28—ВО). А если убогіе апостолы дѣлали это, то 

тѣмъ болѣе духовныя особы, болѣе апостоловъ обезпеченныя и 

паствами, и костельными имуществами, должны, но примѣру 

ихъ, хоть черезъ меня выполнять эти обязанности. Онѣ должны 

спасать и подкрѣплять своихъ братьевъ, живущихъ не въ Іудеѣ, 

а на Руси въ Кіевѣ,—добрыхъ католиковъ, въ которыхъ нуж¬ 

дается костелъ во всей кіевской епархіи. Имъ не нужно ни де- 
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вегъ, ни съѣстныхъ припасовъ, которыми Украина изобилуетъ, 

какъ лукомъ, но собратьевъ по вѣрѣ, милыхъ собратьевъ, ко¬ 

торые подкрѣпили-бы ихъ душевный голодъ и увеличили бы 

собою католическую паству на Украинѣ; въ случаѣ опасности, 

мѣстные жители при помощи новыхъ переселенцевъ окажутъ 

уже болѣе могущественное сопротивленіе каждому непріятелю 

Короны Польской. При такомъ образѣ дѣйствій Его Величества 

Короля и ихъ милостей особъ духовныхъ можно сказать навѣр¬ 

ное, что всѣ подданные, переселенные въ Кіевъ изъ городовъ 

Его Величества и ихъ милостей понесутъ на себѣ благословеніе 

Божіе, какъ Данъ понесъ благословеніе отца своего патріарха 

Іакова, сопровождаемое его словами. Новые переселенцы будутъ 

змѣемъ на дорогѣ, будутъ защищать насъ всѣхъ отъ язычниковъ, 

будутъ Церастесомъ (змѣемъ о двухъ головахъ), пронзающимъ 

копыта языческихъ коней, чтобы ѣздоки сваливались съ нихъ 

навзничь. Ясное дѣло, что каждый непріятель, который дышалъ- 

бы ненавистью противъ Короны Польской и рвался-бы обру¬ 

шиться на нее, въ виду кіевскихъ укрѣпленій долженъ былъ- 

бы пріудержаться отъ своего злобнаго намѣренія; онъ негодо- 

валъ-бы и бранился, а христіанство ликовало-бы. 

Если-бы при заселеніи Кіева оказались лишніе люди, то 

въ такомъ случаѣ подданные Его Величества Короля должны 

быть направлены на заселеніе другихъ запустѣлыхъ королев¬ 

скихъ городовъ, которыхъ къ прискорбію не мало на Украинѣ. 

Особенно важно было-бы заселить расположенный въ томъ-же 

кіевскомъ воеводствѣ нѣкогда славный, а нынѣ разрушенный 

замокъ Вышѵородъ. Драгоцѣнное городище этого Вышгорода на¬ 

ходится только въ 3-хъ польскихъ миляхъ отъ Кіева и зани¬ 

маетъ выгодное положеніе надъ Днѣпромъ. Если-бы въ этомъ 

городищѣ выстроить замокъ и населить его горожанами, то 

Днѣпръ былъ-бы почти запертъ для Москвы въ случаѣ враж¬ 

дебнаго столкновенія съ нею. Вѣдь Днѣпръ течетъ изъ Москвы 

мимо самого городища Вышгородскаго замка и московскій госу¬ 

дарь съ войскомъ никоимъ образомъ не могъ-бы подойти къ 
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Кіесу безъ того, чтобы не спорить или не драться съ Вышго- 

родомъ за пропускъ. Поэтому Вамъ, милостивые Государи, не¬ 

обходимо представить .Его Величеству Королю, чтобы сей часъ 

же на этомъ-же сеймѣ назначенъ былъ староста въ Вышгородъ 

для заселенія города ВышгороДа и для отстройки разрушен¬ 

наго вышгородскаго замка. Такимъ способомъ безъ затрудненія 

Вышгородъ заселится и эти-же поселенцы, собранные изъ всѣхъ 

городовъ Его Величества Короля и оставшіеся въ излишкѣ за 

наполненіемъ Кіева, въ короткое время отстроятъ вышгородскій 

замокъ. А затѣмъ и отъ староства вышгородскаго не малая 

сумма кварты можетъ попасть въ Раву. Такъ-же точно и под¬ 

данные изъ имѣній ихъ милостей духовныхъ особъ, если ихь 

окажется излишекъ для заселенія Кіева, могутъ быть предназ¬ 

начены для устройства какого-либо иного города въ пустыняхъ 

кіевскаго бискупства. 

По-сколько дѣло идетъ о распространеніи славословія Божія и 

о защитѣ милой отчизны и столицы нѣкогда славнаго княже¬ 

ства кіевскаго отъ непріятельскихъ нашествій, Вамъ, милости¬ 

вые государи, не слѣдуетъ сомнѣваться въ ласкѣ Его Величе¬ 

ства Короля и ихъ милостей особъ духовнаго сословія и пред¬ 

полагать, что они могутъ не согласиться на эти мѣры. Вѣдь 

если Его Величество Король вмѣстѣ съ духовнымъ сословіемъ 

не упустятъ обсчитать выгоды этого образа дѣйствій, то они 

прійдутъ къ заключенію, что вслѣдствіе этого ни на одинъ 

грошъ не уменьшатся доходы ихъ. Въ тѣ три дома и три 

усадьбы, которые опустѣютъ въ каждомъ польскомъ городѣ отъ 

переселенія ихъ хозяевъ на Украину, немедленно всіупятъ 

иные владѣльцы и будутъ платить тѣже налоги, что платили и 

прежніе. Будутъ и такіе изъ предназначенныхъ къ переселе¬ 

нію, которые пожелаютъ снять съ себя эту христіанскую обя¬ 

занность и наймутъ вмѣсто себя другихъ, хорошо заплативъ 

имъ за имущество и принявъ на себя ихъ повинности. 

Новые переселенцы въ Кіевъ изъ Королевства Польскаго, 

изъ Великаго Княжества Литовскаго и изъ другихъ княжествъ, 

ихонятихъ въ составъ польскаго государства, принесутъ туда 
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<5олѣе утонченные обычаи и, благодаря доброму вліянію Поля¬ 

ковъ, кіевскіе Русскіе процвѣтутъ, достигнутъ сообща съ По¬ 

ляками вѣчной славы (чего я имъ съ помощью Божіею желаю) 

и будутъ на вѣчное время доставлять утѣшеніе и похвалу Его 

Величеству Королю и всей Рѣчи Посполитой. 

Въ заключеніе по милосердію Божію прошу Васъ, мило¬ 

стивые государи братья, если Вы истинно любите Рѣчь-ІІосно- 

литую, то не отнеситесь легко къ моему предостереженію и къ 

моимъ мнѣніямъ, но, какъ представители всей Рѣчи-Посполи- 

той, походатайствуйте передъ Его Величествомъ Королемъ и пе¬ 

редъ духовнымъ сословіемъ, чтобы мое предположеніе осуще¬ 

ствилось. Я не желаю, чтобы по нашей общей нерадивости сто¬ 

лица славнаго княжества кіевскаго дожила до грозной опасности. 

Вы должны явиться истинными братьями и благодѣтелями кіев¬ 

скихъ обывателей, и за то они не только будутъ за Васъ вѣчно 

молить Бога, но и самъ Господь Богъ благословитъ Васъ на 

вѣчныя времена. А затѣмъ остаюсь искренне доброжелатель¬ 

нымъ слугою Вашимъ, милостивые государи и братья. Напи¬ 

сано въ Сѣцѣховѣ въ день новаго 1595 года. Вашъ, моихъ ми¬ 

лостивыхъ государей, братъ, богомолецъ и навсегда преданный 

слуга Юзефъ Верещинскій, Божіею милостью бискупъ кіевскій, 

аббатъ сѣцѣховскій. 

- 



Замена о шеШшъ годахъ тни гр. Ал. К. Разрішаго 

(1818—1822 г. г.). 

Вигель, въ своихъ мемуарахъ, говоритъ о сыновьяхъ гет¬ 

мана Разумовскаго, что „всѣ они воспитаны были заграницею, 

начинены французскою литературою, облечены въ иностран¬ 

ныя формы и почитали себя русскими Монморанси, они были 

любезные при дворѣ и несносные внѣ его аристократыКъ 

этому отзыву Васильчиковъ добавляетъ („Семейство Разумов¬ 

скихъ", II, 44), что старшій изъ сыновей гетмана—Алексѣй 

Кириловичъ „былъ гордыни непомѣрной... Гордый въ отношеніи 

къ постороннимъ, Разумовскій былъ суровъ въ кругу своего 

семейства. Правда, что подроставшіе сыновья часто выводили 

его изъ терпѣнія своимъ самодурствомъ, а главное долгами. 

Деньги—это было самое больное его мѣсто. Дѣла по хозяйству 

шли крайне плохо, на расходы по постройкамъ и роскошныя 

затѣи часто не хватало средствъ... Графъ хандрилъ, подозри¬ 

тельно относился къ самимъ близкимъ людямъ, вѣчно жало¬ 

вался, вѣчно былъ недоволенъ".... 

Какъ извѣстно. Ал. К. Р—ій, долго уклонявшійся отъ 

службы, въ 1807 г. былъ назначенъ попечителемъ московскаго 

университета и округа, а въ 1810 г.—министромъ просвѣщенія. 

Послѣ шестилѣтней неохотной службы на министерскомъ посту, 

Р—ій въ 1816 г. вышелъ въ отставку, оскорбленный приня- 

шми правительствомъ мѣрами противъ іезуитовъ, которымъ 



ЗАПИСКА О ПОСЛѢДНИХЪ ГОДАХЪ ЖИЗНИ ГР. АЛ. К. РАЗУМОВСКАГО, 427 

министръ просвѣщенія покровительствовалъ въ ихъ школьной 
дѣятельности,—Первые два года послѣ отставки Р—ій провелъ 
въ Москвѣ и въ своемъ подмосковскомъ имѣніи Горенкахъ, из¬ 

вѣстныхъ чудесными оранжереями, стоившими сотни тысячъ.... 

Затѣмъ, лѣтомъ 1818 г. Р—ій со всею своею семьею („Сем. 

Разум.", II, 110) переѣхалъ въ Малороссію и поселился въ м. 

ІІочепѣ, мглинскаго уѣзда. Здѣсь у Р—аго былъ дворецъ, пред¬ 

ставлявшій собою, по отзыву его доктора, нѣмца Гуна, „вели¬ 

колѣпное каменное зданіе необъятнаго простора"... Въ этомъ 
дворцѣ Р—ій прожилъ до своей смерти, въ апрѣлѣ 1822 г. 

Въ печатаемой здѣсь „Запискѣ" разсказано—какъ жг.лъ 
эти четыре года въ Малороссіи Ал. К. Р—ій, какъ онъ умеръ 
и какъ былъ дважды похороненъ, сначала въ ІІочепѣ, а по¬ 

томъ—въ Новгородсѣверскѣ. „Записка" составлена въ 1869 г. 
и заключаетъ въ себѣ воспоминанія одного изъ дворовыхъ кресть¬ 

янъ Р—аго, Н. Ш., состоявшаго „главнымъ иисьмоводителемъ 
дѣлъ" почепской администраціи. Записку эту, въ копіи, полу¬ 

чили мы отъ одного нашего знакомаго изъ мглинскаго уѣзда, 

печатаемъ здѣсь съ нѣкоторыми необходимыми пропусками, 

обозначенными точками. Воспоминанія изложены по просьбѣ 
сына ихъ автора, который при этомъ написалъ отцу вопросы; 

изъ отвѣтовъ на послѣдніе, по пунктамъ, и составилась „За¬ 

писка". Интересъ послѣдней заключается, какъ въ нѣкоторыхъ 
дополнительныхъ чертахъ къ біографіи Ал. К. Р аго, такъ и 
въ любопытныхъ, хотя и коротенькихъ, свѣдѣніяхъ о его 

наслѣдникахъ. А 

1. Графъ Алексѣй Кирилловичъ Разумовскій родился въ 
1748 году. Былъ, сколько мнѣ извѣстно, попечителемъ москов¬ 

скаго учебнаго округа и, наконецъ, министромъ народнаго про¬ 

свѣщенія и членомъ государственнаго совѣта. Умеръ въ м. По- 

чепѣ, апрѣля 5 дня, 1822 года. 
Графъ пріѣхалъ изъ Москвы въ м. Почепъ іюня 2 дня 

1818 года. Въ это время былъ въ Почепѣ управляющимъ на¬ 

дворный совѣтникъ Башинскій, а я письмоводителемъ. Жители 
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м. Почепа встрѣтили графа при въѣздѣ въ Иочепъ, поздравили 

съ пріѣздомъ и поднесли хлѣбъ-соль.—Его сіятельство, побла¬ 

годаривъ за это, сказалъ: „я давно съ вами не видался“ и 

изъявилъ желаніе видѣть ихъ въ домѣ. Поэтому человѣкъ до 40 

изъ нихъ отправились въ домъ. Графъ принялъ ихъ въ залѣ, 

разговаривалъ съ ними часа два о дѣлахъ коммерческихъ и, на: 

конецъ, пожелавъ добраго въ нихъ успѣха, отпустилъ ихъ. 

О пріѣздѣ графа въ Почепъ дано знать почепскому во¬ 

лостному правленію въ концѣ декабря 1817-го года, и съ ян¬ 

варя 1818 года начали отправлять изъ московскаго дома въ 

ночечскій—людей служащихъ въ домѣ и разныя вещи въ та¬ 

комъ значительномъ количествѣ, что платежъ наемнымъ изво¬ 

щикамъ составлялъ въ каждый мѣсяцъ до 7—т. руб. и болѣе, 

ассигнаціями, сумму по тогдашнему времени довольно значи¬ 

тельную. 

2. Для пріѣзда графа нарочитыхъ приготовленій въ по- 

чепскомъ домѣ не было. 

3. Почепскій домъ, куда графъ пріѣхалъ, во всякое время 

былъ содержимъ, какъ снаружи, такъ и внутри, въ наилучшей 

исиравности и въ порядкѣ, и былъ снабженъ всякою прилич¬ 

ною мебелью въ достаточномъ количествѣ, такъ что не было 

надобности дѣлать въ немъ какія либо вновь украшенія. 

4. Графъ на другой годъ пріѣзда своего въ м. Почепъ, 

1819 года весною, выѣхалъ въ полтавское имѣніе свое м. Яго- 

тинъ и, пробывъ тамъ все лѣто, возвратился въ Почепъ въ по¬ 

ловинѣ ноября мѣсяца. 

Въ Яготинѣ гостили у графа родные изъ Полтавы—воен¬ 

ный губернаторъ князь Николай Григорьевичъ Репнинъ и су¬ 

пруга его Варвара Алексѣевна съ дѣтьми, и, изъ С.-Петербурга, 

Сергій Семеновичъ Уваровъ и супруга его Екатерина Алексѣ¬ 

евна, и многіе дру гіе господа. Изъ Яготина графъ и всѣ эти 

гости ѣздили въ Ромны на Ильинскую ярмарку. Возвратясь 

изъ Роменъ въ Яготинъ, всѣ гости разъѣхались въ свои мѣс¬ 

та. Объ этомъ писали въ газетахъ. 

Того-же 1819 года, въ декабрѣ мѣсяцѣ, графъ учредилъ 

въ м. Почепѣ вмѣсто волостнаго правленія—главное правленіе, 
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куда доставляемы были и денежныя суммы отъ всѣхъ имѣній 

малороссійскихъ: почепскаго, шептаковскаго, яготинскаго и андре¬ 

евскаго, и великорусскихъ: ершовскаго и аркадакскаго, сос¬ 

тавлявшихъ м/т. душъ мужескаго пола. Денежныя суммы эти, 

исключая суммы, которая поступала отъ почепскаго имѣнія и 

которою распоряжалось правленіе, хранимы были въ особомъ 

желѣзномъ сундукѣ, подъ названіемъ кабинетныя. Изъ нихъ ни 

одна копѣйка не могла поступить въ расходъ иначе, какъ по 

письменному повелѣнію графа. Объ этихъ кабинетныхъ сум¬ 

махъ, о приходѣ и расходѣ, представляемы были графу еже¬ 

недѣльныя и мѣсячныя вѣдомости, и въ этомъ главномъ прав¬ 

леніи графу угодно было тогда-же, при учрежденіи онаго, оп¬ 

редѣлить меня главнымъ письмоводителемъ дѣлъ. Служеніе мое 

въ этой должности кончилось вмѣстѣ съ кончиною графа, пос¬ 

лѣдовавшею, какъ выше объяснено, апрѣля 5 дня 1822 года. 

5. Графъ пріѣхалъ въ Почепъ тогда, когда прибыли изъ 

Москвы въ Почепъ обозы съ людьми и вещами, выше, въ 1-мъ 

пунктѣ упомянутые. Съ нимъ пріѣхали докторъ, французъ Бон- 

гарде, секретарь старикъ Сорока. 

6. Для графа въ ІІочепѣ приготовленъ былъ въ домѣ весь 

главный большой корпусъ. Убранство вновь въ этомъ домѣ 

заключалось въ томъ только, что поставлена была по личному 

указанію графа—мебель, привезенная изъ Москвы. 

Графъ, какъ выше объяснено, пріѣхалъ въ м. Почепъ 

іюня 2 дня 1818 года. Послѣ этого, съ 1819 года и до кон¬ 

чины своей, онъ былъ всегда, можно сказать, въ тяжкихъ за¬ 

ботахъ; неурожай сряду три года, 1819, 1820 и 1821, поста¬ 

вилъ жителей здѣшняго края въ горестное положеніе. Запасы 

хлѣбные и другіе повсюду истощились. Цѣны на хлѣбъ дошли 

до 5 р. за пудъ ассигнаціями. Поселяне питались древесною 

корою, соломою, взятою съ крышъ и истертою въ порошокъ, и 

тому подобнымъ; словомъ и поселяне, и помѣщики находились 

въ самомъ горестномъ, плачевномъ состояніи. Касательно кресть¬ 

янъ графу принадлежащихъ: изъ нихъ въ почепской и шепта- 

ковской волостяхъ было такихъ, которые требовали пособія въ 

пропитаніи до 40 т. душъ обоего пола, всякаго возраста. Про- 
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довольствіе ихъ личною заботою о семъ графа было обезпечено. 

По личному распоряженію его—хлѣбъ озимый и яровой поку¬ 

пали въ Курскѣ и Орлѣ, съ поставкою продавцовъ. Сверхъ 

сего, доставляли изъ имѣній графа, какъ то: яготинской, въ 

полтавской губерніи состоящей волости, и доставляли въ огром¬ 

номъ количествѣ изъ саратовской и пензенской—ершовской во¬ 

лостей до г. Орла; тутъ въ нанимаемыхъ графомъ, при содѣйствіи 

тамошняго губернскаго начальства, магазинахъ ссыпали; и изъ 

Орла на наемныхъ подводахъ доставляли въ почепскую и шеп- 

таковскую волости, и раздавали крестьянамъ для продоволь¬ 

ствія и на осѣмененіе полей. Удовлетвореніе такихъ необхо¬ 

димыхъ нуждь человѣческихъ графу стоило до милліона рублей. 

Другіе дѣлать этого не могли. Изъ сего краткаго извлеченія 

видно, что графъ въ лѣтахъ преклонныхъ, пріѣхавшій въ ма¬ 

лороссійскія имѣнія свои для покоя,—тутъ не покоился, а былъ 
тяжко обремененъ заботами. 

7. Графъ во всякое время года, въ хорошую погоду выѣз¬ 

жалъ для прогулки въ большой, такъ называемый верхній, садъ 

и въ Рѣчицкій, вблизи Почепа состоящій, хуторъ, тутъ бывалъ 

на скотномъ дворѣ, гдѣ находился отличный, голландской по¬ 

роды, рогатый скотъ. 

Графъ тогда, когда пріѣхалъ въ Почепъ былъ лѣтъ 

70-ти, но еще стройный, роста высокаго, съ выразительнымъ, 

серьезнымъ и, вмѣстѣ съ чѣмъ спокойнымъ и пріятпымъ ли¬ 

цомъ. У меня имѣется его портретъ, нарисованный такимъ, 

какимъ онъ былъ въ Почепѣ. Жизнь графа была всегда стро¬ 

гая, трезвая, аккуратная. Графъ обѣдалъ въ три часа попо¬ 

лудни. и не ужиналъ. 

9. Графъ послѣ обѣда не спалъ; ложился въ 12 часовъ 

вечера и вставалъ поутру рано. 

10. У графа бывали вечера домашніе, въ залѣ нижняго 

этажа; на хорахъ играла духовая музыка, принадлежавшая ге- 

нералъ-маіору Денисьеву, и пѣла графская пѣвчая,—отличная ... 

Собственной музыки у графа не было. 

11. У графа бывали въ Почепѣ: малороссійскій военный 

губернаторъ князь Репнинъ, полтавскій и черниговскій граж- 



ЗАПИСКА О ПОСЛѢДНИХЪ ГОДАХЪ ЖИЗНИ ГР. АЛ. К. РАЗУМОВСКАГО. 431 

данскіе губернаторы и полтавскій губернскій предводитель дво¬ 

рянства, извѣстный поэтъ Василій Васильевичъ Капнистъ, ко¬ 

торый гостилъ у графа мѣсяца по два и болѣе, и съ этимъ 
графъ любилъ бесѣдовать и прогуливаться, въ экипажѣ и пѣ¬ 

шкомъ.... 

12. Графа почаще навѣщалъ и болѣе другихъ гостилъ у 
него г. Капнистъ. 

13. Свита графа состояла изъ лицъ выше, въ 5-мъ пун¬ 

ктѣ прописанныхъ. 

14.. 

15. Графъ любилъ заниматься и занимался управленіемъ 
имѣніями по всѣмъ ихъ частямъ. 

16. Имѣнія, входившія во владѣнія графа: черниговской 
и полтавской губ.—волости: почепская, шептаковская, яготин- 

ская и андреевская—33.333 душъ м. п.; россійскія:—саратов¬ 

ской губ.—аркадакская, и пензенской губ.—ершовская, и часть 
въ московской губ., до 20 000 душъ м. п. Сверхъ сего, дома 
въ Москвѣ—на Гороховомъ-Полѣ, въ Горенкахъ, здѣсь и из¬ 

вѣстный Европѣ ботаническій садъ, домъ въ Петербургѣ, съ ог¬ 

ромной библіотекою. 

17. Имѣнія графа по кончинѣ его поступили, по духовно¬ 

му завѣщанію, двумъ сыновьямъ: Петру Алексѣевичу и Кирил¬ 

лѣ Алексѣевичу и по дарственнымъ актамъ, за іюдъ до кончи¬ 

ны графа сдѣланнымъ, двумъ дочерямъ, княгинѣ Репниной и 
Уваровой, и г.г. Перовскимъ. 

18. Графъ ходилъ въ церковь каждое воскресенье и празд¬ 

ничные дни, исключая изъ нихъ такіе дни, въ которые чувство¬ 

валъ себя несовсѣмъ здоровымъ. Пѣвчіе у него были отлично 
хорошіе. Хоромъ пѣвчихъ дирижировалъ вольнонаемный изъ 
Москвы какой-то Абросимовъ. Графъ молился такъ, какъ мо¬ 

лится всякій добрый христіанинъ. Всякій великій постъ говѣлъ, 

исповѣдывался и пріобщался Святыхъ Таинъ, и отъ другихъ, у 
него служившихъ, того требовалъ. Духовникомъ у графа былъ 
въ Почепѣ протоіерей Крыловскій, которому, по завѣщанію 
графа, выдано пять тысячъ руб. ассигнаціями. 
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19. Мнѣ неизвѣстно чѣмъ болѣзнь графа обнаружилась 
въ первый разъ. 

20. Графъ почувствовалъ себя нездоровымъ въ мартѣ 
1822 года, о чемъ отправлена была эстафета сь извѣстіемъ въ 
Полтаву княгинѣ Варварѣ Алексѣевнѣ Репниной, и она вскорѣ 
прибылъ въ Поченъ. Графъ будучи нездоровымъ, еще ходилъ 
и занимался. составленіемъ духовнаго завѣщанія. Въ этомъ 
завѣщаніи, подписанномъ графомъ въ мартѣ 1822 года, сдѣла¬ 

но назначеніе двумъ сыновьямъ: Петру Алексѣевичу и Кирил¬ 

лѣ Алексѣевичу такихъ имѣній, которыя оставались никому не 
отписанными, и сдѣлано распоряженіе о платежѣ долговъ. О по¬ 

гребеніи графъ завѣщалъ такъ: „похоронить меня просто, по 
христіанскому обряду; сумму, которая потребовалась-бы на пыш¬ 

ное меня погребеніе, исчисливъ,—роздать нищимъ". Въ этомъ- 

же завѣщаніи сказано, что воля его, графа, кого отпустить на 
свободу,—извѣстна одному изъ его наслѣдниковъ. Назначенные 
на волю люди слѣдующіе: а) почепскаго главнаго правленія— 

главный письмоводитель Никифоръ Ш., конторщики: б) шепта- 

ковскій—Григорій Аршуковъ, в) ершовскій—Матвѣй Гусевъ, 
г) аркадакскій—Данило Варапаевъ и д) московскій—Василій 
Охотниковъ, ж) кабинетный писарь—Андрей Тарасенокъ; з) ар 
хитекторъ—Никифоръ Григоровичъ, и) камердинеръ—Дмитрій 
Кубаревъ, і) оффиціаптъ—Дмитрій Минтюковъ, к) лакей—По- 

гараздовъ, л) поваръ—Давидъ Асадчій, съ ихъ семействами. 

Графъ въ силахъ слабѣлъ; при немъ было три доктора: домаш¬ 

ній—французъ Бонгарде, изъ Полтавы привезенный княгинею 
Репниной, и третій, занимавшійся по имѣніямъ, Чайковскій. 

26-го марта графъ легъ въ постель и уже не вставалъ и, бу¬ 

дучи еще въ полномъ разсудкѣ, исповѣдывался и пріобщался 
Святыхъ Таинъ, и потомъ приказалъ читать псалтырь. Два чте¬ 

ца неперемѣнно читали, днемъ и ночью, такъ, какъ было ему 
угодно. Графъ лежа слушалъ чтеніе псалтыря и это продолжа¬ 

лось шесть дней. Перваго* числа апрѣля чтеніе остановили. 
Графъ слабѣлъ. 5 числа въ 1-мъ часу пополуночи я вышелъ 
изъ правленія, зашелъ въ домъ, чтобы узнать о здоровья гра¬ 

фа.—мнѣ сказали, что ему дѣлается легче, и я отправился въ 
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квартиру; послѣ этого, прошло часа два, ко мнѣ пріѣхалъ на 

бѣговыхъ дрожкахъ козакъ и сказалъ: „графъ умеръ, пожалуйте 

въ верхъ, васъ спрашиваютъ”. Вѣсть эта сильно поразила ме- 

ея, я въ ту-же минуту отправился въ домъ, взошелъ въ верхъ и 

въ гостинную графа. Здѣсь встрѣтилъ меня князь Баратовъ, 

находившійся при князѣ Репнинѣ чиновникомъ по особымъ по¬ 

рученіямъ, и сказалъ:—„графъ умеръ, мы лишились своего бла¬ 

годѣтеля,—въ главномъ правленіи хранятся кабинетныя сум¬ 

мы,—распорядитесь, чтобы онѣ были цѣлы”. Въ эту минуту 

дверь изъ гостинной въ спальню была отворена и мнѣ пред¬ 

ставилась ужасная картина. Умершій графъ лежалъ на крова- 

тѣ, на которой онъ всегда почивалъ, вокругъ него стояли на 

колѣняхъ, рыдая, его родные. Изъ составной я оправился въ 

правленіе, призвавъ кого слѣдовало, отдалъ надлежащія при¬ 

казанія и опять отправился въ домъ. Тѣло графа вынесено 

было изъ спальни и положено на скамейкѣ, прилично убран¬ 

ной, въ гостиниой, гдѣ находилось пока сдѣланы были гробъ 

и, въ залѣ нижняго этажа, катафалкъ. Гробъ былъ сдѣланъ 

краснодеревцемъ Бардаковымъ изъ ольховыхъ досокъ и обитъ 

матеріею темно-вишневаго цвѣта. Тѣло графа положено было 

въ этотъ гробъ, перенесено въ залу и поставлено на приготов¬ 

ленномъ катафалкѣ, гдѣ и находилось оно три дня; на четвер¬ 

тый день, 8 числа апрѣля, въ 11 часу по утру, при пѣніи 

пѣвчихъ, въ присутствіи духовенства: духовника протоіерея 

Крыловскаго, до 30 священниковъ и родныхъ: княгини Варва¬ 

ры Алексѣевны Репниной и друг... тѣло покойнаго графа сня¬ 

то было съ катафалка и перенесено въ церковь; началась обѣд¬ 

ня, послѣ обѣдни—большая панихида, затѣмъ прощаніе и по¬ 

гребеніе въ церквѣ, въ приготовленномъ заблаговременно склепѣ. 

Я удостоился нести къ погребенію и погребать великаго благо¬ 

дѣтеля своего, знаменитаго вельможу. Съ той минуты, когда 

тѣло графа поставлено было въ залѣ, на катафалкѣ, и до погре¬ 

бенія, трудно было проходить между людей, приходившихъ со 

слезами поклониться тѣлу покойнаго благодѣтельнаго вельможи. 

Съ того дня, въ который совершено погребеніе графа, нача¬ 

лось чтеніе, на могилѣ его, псалтыря и продолжалось оное вь 
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теченіи всего года днемъ и ночью, нанятыми для сего людьми. 

О болѣзни, предсмертной жизни и кончинѣ графа писано было 

въ газетахъ... Изъ дому разныя вещи, лошади, экипажи и пѣв¬ 

чая были отравлены въ Яготицъ. Люди, служившіе въ домѣ, 

отправлены въ имѣнія, къ коимъ они приписаны; остались въ 

немъ—дворецкій и нѣсколько человѣкъ, и въ домѣ на мѣстѣ 

блеска водворилась скучная тишина. Я оставался въ Почепѣ и 

занимался въ правленіи. 

Послѣ кончины графа, спустя семнадцать слишкомъ 

лѣтъ, когда Почепъ находился уже во владѣніи графа Клейн¬ 

михеля, дочь графа, княгиня Варвара Алексѣевна Репнина, 

просила правительство о разрѣшеніи прахъ родителя ея пере¬ 

везти изъ Иочепа въ Новгородсѣверскій монастырь, на что и 

послѣдовало разрѣшеніе. Вслѣдствіе сего г. Уваровъ, извѣщая 

меня о томъ, предписалъ, въ іюлѣ 1839 года, сдѣлать надлежа¬ 

щія къ тому приготовленія и ожидать присылки отъ княгини 

Репниной чиновника. Посему сдѣланы были мною слѣдующія 
приготовленія: 

а) Такъ какъ тѣло графа положено и погребено въ гробѣ 

деревянномъ, находящемся въ склепѣ семнадцать слишкомъ 

лѣтъ, то сдѣланъ изъ прочныхъ, толстыхъ, дубовыхъ досокъ ков¬ 

чегъ,—гробъ такой мѣры, чтобы тотъ гробъ, въ которомъ по¬ 

ложено тѣло графа, удобно было уложитъ въ немъ. Ковчегъ 

облитъ нарочито сваренною смолою, обитъ внутри приличною 

матеріею, а снаружи чернымъ бархатомъ, и на немъ, въ прилич¬ 

ныхъ мѣстахъ, вышиты изъ серебряннаго бѣлаго позумента кре¬ 

сты. б) Для людей, которые были при нревозкѣ графа—траур¬ 

ныя одѣянія, в) Дроги, на которыхъ везенъ былъ гробъ, и ло¬ 

шади. г) Факелы, еслибы случилось быть въ дорогѣ поздно ве¬ 

черомъ. д) Разная провизія для дороги, е) Приглашенъ духов¬ 

никъ покойнаго графа протоіерей Крыловскій, съ причтомъ, въ 

дорогу, ж) Приготовленъ въ. Новгородсѣверскѣ, въ монастырѣ, 

въ большой церквѣ, склепъ, з) Въ Новгородсѣверскомъ мона¬ 

стырѣ разная провизія, напитки, приличное столовое бѣлье и 

посуда, для пріема духовенства и другихъ лицъ, послѣ погре¬ 

бенія праха графа, и) Приглашенъ архимандритъ и духовен- 
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ство монастыря, для встрѣчи и служенія, і) Сдѣлано въ Нов- 

городсѣверскомъ совѣщаніе съ городничимъ и директоромъ гим¬ 

назіи на счетъ встрѣчи праха графа, к) Приглашена въ Нов- 

городсѣверскомъ гимназическая пѣвчая, которою и дирижиро¬ 

валъ старшій учитель гимназіи Самчевскій. 

Все было приготовлено и чиновникъ отъ княгини, г. Васи¬ 

левскій, пріѣхалъ. 27 ч. іюля 1839 года вошли въ подвалъ 

церкви къ склепу, въ которомъ покоился прахъ графа и кото¬ 

рый въ подвалѣ представляетъ видъ кирпичной печи, какія дѣ¬ 

лаются въ комнатахъ, прорубили съ боку двери. Сооралось со 

всего Почепа духовенство и народъ, отслужили панихиду 

и, затѣмъ, я первый вошелъ въ склепъ и, съ помощью 

привезеннаго мною изъ Баклани Дмитрія Сем. Іонова, под¬ 

няли гробъ, внесли въ церковь и поставили на приготов¬ 

ленномъ мѣстѣ, отслужили вечерню и панихиду,—разошлись 

по домамъ. Гробъ и матерія, которой онъ былъ обитъ, 

оказались нисколько не поврежденными; на матеріи только 

замѣтны пятна отъ извести, падавшей сверху при задѣлкѣ склепа. 

Гробъ легокъ такъ, какъ бы въ немъ ничего не было. На дру¬ 

гой день отслужили заутреню и панихиду, послѣ сего внесли 

въ церковь сказанный ковчегъ, отслужили обѣдню и большую 

панихиду, вложили гробъ въ ковчегъ, покрыли чернымъ сук¬ 

номъ, вынесли изъ церкви, поставили и укрѣпили на рессор¬ 

ныхъ дрогахъ, запряженныхъ въ шесть лошадей, и тронулись 

въ путь, въ сопровожденіи духовника графа протоіерея Кры¬ 

ловскаго, дьякона, дьячка и другихъ многихъ лицъ изъ слу¬ 

жившихъ покойному графу. Стеченіе людей, не только изъ 

Почепа, но и съ окрестныхъ селеній, было чрезвычайно боль¬ 

шое.—Всѣ они провожали прахъ графа за Почепъ, не ближе 

трехъ верстъ, и весьма многіе изъ нихъ плакали, выговаривая: 

„ты нашъ былъ отецъ". Того-же дня прибыли въ Баклань, при 

закатѣ солнца, тутъ остановились возлѣ церкви и, отслуживъ 

панихиду,—ночевали. На другой день, остлуживъ панихиду, от¬ 

правились въ путь чрезъ Погаръ, гдѣ останавливались три ра¬ 

за вблизи церквей для служенія панихидъ. Обѣдъ и отдыхъ 

людямъ и лошадямъ былъ на Ворѣ, въ 10-ти верстахъ отъ По- 
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тара Отсюда, проѣхавъ чрезъ м. Гремячъ, отслужа возлѣ цер¬ 

кви панихиду, ночевали въ Слободѣ Каменской, куда, какъ было 

вечеромь и темно, вошли съ факелами и служили панихиды. 

На другой день, выѣхавъ изъ слободы, остановились, на обѣдъ 

и отдыхъ людей и лошадей, въ селѣ Мамекинѣ; изъ этого села 

отправили въ Новгородсѣверскъ нарочнаго съ извѣстіемъ г. 

директора гимназіи, городничаго, архимандрита и протоіерея, 

по предварительномъ о томъ мною съ ними совѣщаніи. Когда 

выѣхали изъ Мамекина, не доѣзжая до Новгородсѣверска вер¬ 

сты полторы, встрѣтило духовенство: протоіерей законоучитель 

гимназіи Ленчевскій и до 20 священниковъ съ причетниками 

и городничимъ, при многочисленномъ стеченіи народа, отслу¬ 

жили панихиду. Не доходя гимназіи за Ѵ« версты, встрѣтили: 

директоръ, всѣ учителя и ученики гимназіи, и съ ними гимна¬ 

зическая пѣвчая. Когда прошли гимназію, не доходя до мона¬ 

стыря саж. за сто,—встрѣтилъ архимандритъ со своимъ духо¬ 

венствомъ и, наконецъ, когда остановились у монастырскихъ 

воротъ, люди, приготовленные г. городничимъ, сняли въ дрогъ 

гробъ, внесли въ церковь и поставили на приготовленномъ за¬ 

благовременно мѣстѣ. Отслужили вечерню и разошлись по до¬ 

мамъ, на ночлегъ. На другой день, 31-го іюля, рано по утру, 

служилъ заутреню архимандритъ; затѣмъ, спустя часа 3, онъ 

же совершалъ лятургію въ присутствіи вышеупомянутыхъ, при¬ 

нимавшихъ участіе во встрѣчѣ, лицъ и пѣвчей, при многочис¬ 

ленномъ стеченіи господъ и народа. Послѣ литургіи служили 

большую панихиду и потомъ произнесены были рѣчи: прото- 

іеремъ Ленчевекимъ и учителемъ гимназіи; наконецъ, совер¬ 

шенно погребеніе въ церкви, въ склепѣ. Затѣмъ—обѣдъ въ залѣ 

архимандрита. На обѣдѣ были: архимандритъ, духовенство, ди¬ 

ректоръ, учители гимназіи, городничій и разные значительные 

господа до 50 душъ. Вскорѣ послѣ сего и памятникъ, переве¬ 

зенный изъ Иочепа въ Новгородсѣверскъ, поставленъ на мо¬ 

гилѣ графа. 

И такъ, я два раза погребалъ своего великаго благодѣ¬ 

теля. Миръ праху твоему, благодѣтельный мужъ! 
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Милости и благодѣянія, которыя оказывалъ мнѣ графъ 

Алексѣй Кирилловичъ Разумовскій, во всю жизнь мою, не мо¬ 

гутъ изгладиться изъ благодарной моей памяти.— 

Относительно служенія моего графу Алексѣю Кирилловичу 

и, но кончинѣ его, дочерѣ его, Екатеринѣ Алексѣевнѣ і ва- 

ровой и супругу ея Сергію Семеновичу Уварову. 

Служеніе мое графу я проходилъ такимъ образомъ. —1810 г. 

въ апрѣлѣ, я, бывшимъ въ то время управляющимъ почепскою 

волостью, маіоромъ Тимоновымъ, опредѣленъ въ ноченское во 

лосгное правленіе къ письменнымъ дѣламъ, и утвержденъ по- 

велѣніемъ графа января 20-го, 1811 г., за № 28-мъ, (въ под¬ 

линникѣ у меня хранящимся). Тутъ служилъ я по 15-е іюня 

1813 г. Этого 15 ч. іюня прибылъ въ м. Почеиъ, принятый 

графомъ главноуправляющимъ надъ всѣми малороссійскими 

имѣніями, составлявшими почепскую, гаептаковскую, яготинскую 

и андреевскую волости, заключавшими въ сеоѣ 33 333 д. м. п., 

орловской губ. помѣщикъ Тимоновъ, и графу угодно было на¬ 

значить меня къ нему письмоводителемъ, и тутъ служилъ Я;, 

41І2 года. Въ концѣ 1817 г. Тимоновъ уволенъ и я занималъ 
въ почепскомъ волостномъ правленіи должность письмоводителя, 

до учрежденія въ м. Почепѣ, въ 1819 году, главнаго правленія, 

гдѣ служилъ я, к къ выше объяснено, главнымъ письмоводи¬ 

телемъ или правителемъ дѣлъ, до кончины графа, всего 12 лѣтъ. 

Служеніе мое г.г. Уваровымъ началось, продолжалось и 

кончилось такъ: послѣ съѣзда въ Москву наслѣдниковъ графа 

для раздѣла, пріѣхалъ изъ Москвы въ Почедъ, въ іюнѣ 1822 г., 

г. Уваровъ и, зная обо мнѣ изь переписки, обратился ко мнѣ 

и распрашивалъ у меня о дѣлахъ до бакланской и машевской 

экономій относящихся, и поручилъ мнѣ, на основаніи акта, 

даннаго отъ покойнаго графа супругѣ его Екатеринѣ Алексѣ¬ 

евнѣ, просить о вводѣ во владѣніе сихъ экономій, и я испол¬ 

нилъ это такъ, что онъ былъ доволенъ и изъявилъ мнѣ свою 

благодарность. Между тѣмъ, писалъ онъ княгинѣ Репниной, 

чтобы я допущенъ былъ въ кабинетъ покойнаго графа отобрать 

и принять въ немъ бумаги, до тѣхъ экономій относящіяся, на 
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что послѣдовало отъ княгини Репниной согласіе, и я таковыя 

бумаги въ кабинетѣ принялъ и доставилъ г. Уварову. Въ то¬ 

же время онъ изъявилъ желаніе свое, чтобы я, оставя служе¬ 

ніе свое въ Почепѣ, переѣхалъ въ Машевъ и гутъ принялъ 

должности письмоводителя и казначея, и устроилъ-бы канце¬ 

лярскій порядокъ. Я и это исполнилъ такъ, что Уваровъ, бу¬ 

дучи вполнѣ мною доволенъ, пріхавъ въ Бакланъ въ 1826 г., 

поручилъ моему управленію бакланскую, а въ 1827 г. и ма- 

шевскую экономіи, заключавшія въ себѣ до 6 т. д. м. п., 

и суконныя фабрики, съ казною обязанныя; и я распоряжался 

ими 20 лѣтъ. 

И такъ, служеніе мое продолжалось графу Алексѣю Ки¬ 

рилловичу Разумовскому до кончины его, 12 лѣтъ, дочери его 

Екатеринѣ Алексѣевнѣ Уваровой и супругу ея—20 лѣтъ, всего 

32 года. 

Наконецъ, несмотря на то, что назначенные на волю 

выше, въ 20 пунктѣ поименованные люди, всѣ, исключая 

меня, по кончинѣ графа, получили отпускныя отъ лицъ, по¬ 

лучившихъ имѣнія, въ 182,2 и 1823 годахъ,—я, доставшійся 

въ числѣ крестьянъ, составлявшихъ бакланскую и машевскую 

экономіи до 6 т. д. м. п., на часть дочери графа—г-жи Уваровой, 

отпускной не получилъ. По волѣ ея и супруга ея, оставленъ 

служить имъ и служилъ вѣрою и правдою, управляя означен¬ 

ными имѣніями 20 лѣтъ, получая отъ г. Уварова во все про¬ 

долженіе этого времени весьма часто благодарности, отпускныя 

дѣтямъ моимъ, вскорѣ послѣ ихъ рожденія, и увѣреніе въ томъ, 

что и мнѣ, въ непродолжительномъ времени будетъ отпускная 

и особенная за усердіе мое къ нимъ награда, могущая доста¬ 

точно обезпечить существованіе мое и семейства моего на оу- 

дущее время. Но г. Уваровъ сего не исполнилъ, вопреки по¬ 

слѣдней воли благодѣтели евоего графа Алексѣя Кирилловича, 

давшаго супругѣ его огромныя имѣнія, вопреки своихъ обѣща¬ 

ній и увѣреній и вопреки справедливости!— 

Въ 1842 году я отъ управленія имѣніями уволенъ. На 

мѣсто мое поступилъ полякъ Рудницкій и пять человѣкъ по- 

- -~Лг,лг,тт^хтгг тжггпц ИДЪ Ваншавы. Начетовъ на 
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мнѣ, при всемъ ихъ стараніи запутать-меня, никакихъ не ока¬ 

залось. Послѣ сего, спустя 4 года, въ 1846 году, г.г. Уваровы 

бакланскую и машевскую экономіи отдали дочери своей А. С., 

а вмѣстѣ съ ними и меня, назначеннаго графомъ на волю, ко¬ 

торую слѣдовало мнѣ получить, какъ и другіе получили, въ 

1822 году или 1823 году. Супругъ А. С., которому я ни одного 

дня не служилъ, принявъ во владѣніе свое означенныя имѣнія, 

тотчасъ занялся, употребляя во зло помѣщичью власть, при¬ 

тѣснять людей, служившихъ графу и г.г. Уваровымъ, требовать 

отъ нихъ выходовъ на волю и платить ему за это по назначе¬ 

нію его деньги въ такой суммѣ, которой они не имѣли и имѣть 

не могли, угрожая въ противномъ сему случаѣ—ссылкою въ 

Сибирь! Такимъ образомъ разорялъ ихъ до крайности, и тѣмъ 

способомъ отнялъ и у меня все благопріобрѣтенное предками 

моими и мною достояніе, разорилъ меня до послѣдка и потомъ 

выдалъ мнѣ съ женою и двумя малолѣтними дочерьми отпуск¬ 

ную въ январѣ 1851 года. Такая, выдуманная мужемъ А. С. 

для умноженія доходовъ своихъ, неслыханная въ здѣшнихъ мѣс¬ 

тахъ, система — оскорбительна не только для честнаго, благо¬ 

роднаго дворянства, но для всякаго честнаго, здравомыслящаго 

лица. 

Да судитъ ихъ Господь Богъ! 

- 



Пѣсни: Варіанты малорусскій и угроруссий.-Общія и частныя чергы—Варіавтм: 

болгарскій, сербскіе, венгерскій, италіансвій, старинные датскіе, новые шведскіе и 

англійскіе. Выводы. 

Снами малорусскія. Мотивы объ обманѣ мужа женой посредствомъ рыбъ и 

объ Ѣздѣ женщины на мужчинѣ. Сложная и краткая форма сказки о живомъ 

мертвецѣ. Фабльо и новеллы о живомъ мертвецѣ. Сужденіе о иихъ Бедье. Литера¬ 

тура предмета. Связь малорусскихъ сказокъ о живомъ мертвецѣ съ фабльо. 

Пѣсни и сказки о живомъ мертвецѣ, записанныя въ не¬ 

большомъ количествѣ въ разныхъ мѣстахъ Россіи и Австро- 

Венгріи, въ этнографическихъ предѣлахъ преимущественно ма¬ 

лорусскаго племени, до сихъ поръ, сколько мнѣ извѣстно, не 

привлекали къ себѣ вниманія изслѣдователей. Обширная моно¬ 

графія проф. Созоновича о женихѣ-мертвецѣ относится къ дру¬ 

гому циклу пѣсенъ, сказаній и повѣрій, ничего общаго не 

имѣющему съ цикломъ пѣсенъ, сказокъ и новеллъ о живомъ 

мертвецѣ. Послѣдній распадается на два отдѣла: въ одинъ вхо¬ 

дятъ почти исключительно народныя пѣсни, во второй преиму¬ 

щественно сказки и новеллы. Ближайшее изученіе пѣсенъ и 

сказокъ о живомъ мертвецѣ представляетъ высокій историко-ли. 

тературный и историко-культурный интересъ, открывая харак¬ 

терныя нити живаго общенія малорусскаго народа съ западнымъ 
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1. 

Пѣсни о живомъ мертвецѣ. 

Въ У т. „Трудовъ" Чубинскаго (113 — 114) напечатана 

слѣдующая пѣсня, взятая изъ рукоп. г. Кулиша, безъ обозна¬ 

ченія мѣста и времени записи. 

„Ой умру, маты, умру 

Да за часъ, за годину, 

За часъ, за годыну, 

А за дочку вдовину.4 

—Ой, не вмирай, мій еыиочку, 

Сострой соби церковочку, 

А вси дивен пріидутъ 

До церковци молиться 

И вдовы о а дочка. 

А вси дочей приходятъ 

До ЦерЕВИ молиться, 

А нема дочей вдовынои. 

„Ой умру маты“. ... 

—Ой не вмирай, мій сыночиу, 

Зроби соби ворчемочву, 

А вси дивен пріидутъ 

До ЕОрчеМЕИ гуляти 

И вдовыва дочка лрійде, 

А вси дочеи ириходять 

До корчений гуляти, 

А вена дочеи вдовынои. 

„Ой уиріу, маты*. 

—Ой не вмирай, мій сыночку, 

Зроби соби хочъ труночку, 

А вси дивкв пріидутъ 

На тило дывытьсл 

И вдовина дочка прийде. 

А вси дивки приходять 

Та иа тило дивиться; 

Прійшла и единая дочка 

Та дочка вдовиная. 

А вси дивки приходять 

Та у пизвенькахъ стали, 

Прійшла дочка вдовиная, 

Та й въ головахъ стала. 

Козакъ исхватывсл, 
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Давай, ваты, пыва, меду 

Бо вдовину дочку веду! 

Эта пѣсня записана, по всей вѣроятности, въ юго-запад¬ 

номъ краѣ, гдѣ дѣвушки собираются въ корчму на танцы, чего 

не бываетъ въ лѣвобережной Малороссіи. “Корчма—это на¬ 

родный—клубъ, говоритъ Чубинскій въ УН т. Трудовъ 450; 

сюда сходятся въ часы досуга мужчины и женщины и заводятъ 

дружескую бесѣду съ знакомыми и пріятелями, которые прихо¬ 

дятъ въ корчму не съ тою цѣлью, чтооы напиться, но больше 

являются съ намѣреніемъ людей посмотрѣть и себя показать... 

Собирается извѣстная компанія, садится за столъ, а лѣтомъ на 

дворѣ въ тѣни гдѣ либо вблизи корчмы. Посрединѣ постилается 

платокъ, на который кладется разломанная на куски паляница 

и рыба, „чехоня або оселедци", тутъ же въ корчмѣ пріобрѣ¬ 

тенная. Кто угощаетъ водкою, тотъ обязанъ подносить каждому 

по очереди; но первая рюмка всегда принадлежитъ угощающе¬ 

му. Когда разопьютъ взятую водку, другой членъ кружка поку¬ 

паетъ и подноситъ такимъ же образомъ; затѣмъ третій и т. д. 

Во время этой попойки идетъ общая дружеская бесѣда о житьѣ- 

бытьѣ вообще.... Въ корчму приходятъ музыканты, собираются 

парни и дѣвушки и пляшутъ подъ звуки музыки".... 

Въ пѣснѣ малорусской взято три мотива: постройка цер¬ 

кви, корчмы и труны; мать даетъ совѣты; предполагается, что 

сынъ исполняетъ ихъ; въ пѣснѣ не пояснено, почему вдовиная 

дочка не приходила. 

Къ малорусской пѣснѣ близко подходитъ и объясняетъ ея 

основные мотивы слѣдующая болгарская пѣсня о Стоянѣ и 

Боянѣ: 
„Учи ые, майко, карай ме, 

Какъ да Бояна пограбимъ?1* — 

„Учанъ те, синко, научань, 

Какъ да Бояна пограбимъ. 

Наира’ и цЖрква стретъ село 

Си те девойки ке до’ѣіъ 

И калешести невѣсти, 

И цгЬрнооки вдо’ипи, 

И бѣла Боя кѳ до’жтъ 

Си стана Стоячъ еиромафъ, 



ПЪСПИ И СКАЗКИ О ЖИВОМЪ МЕРТВЕЦЪ. 44а 

Напра’и ц&рква стрем сею 

Си те доводки дейдо’е, 

И ваіешести невѣста, 

И ц&рнооки вю’ици, 

Бѣда Бояиа ие дойде. 

Си стаиа Стоянъ сароиафъ 

Отиде дур’при майка си: 

„Ути ме, майко, карай мѳ, 

Какъ да Бояиа пограбамъ?* — 

„Стояне, синко рогене, 

Напра’и чѳнша стретъ седо, 

Си те девойви. 

Си стаиа Стояиъ сиромафъ, 

Напра’и чсшма стретъ село; 

Си те девойви. еіс. 

Бѣла Біяна не дойде.“ 

Си стана Сюянъ сиромафъ 

Отиде дур’при майка си. 

Учанъ те, синко, иаучамъ, 

Напра’и бафча стретъ сею 

Учамъ те, синко, наукамъ, 

Ты да си умришъ отъ нафолъ 

Си те дѳво&ки еіс. 

Умрелъ си Стояиъ отъ нафолъ, 

До чуле си—те девойки, 

И калешести иевѣсіи, 

И пДіриооки вдо’ици, 

Си—те Стояна виделе, 

Си—те ему лещешъ 0ТН6СЛЄ; 

Уше Бонна нематъ. 

Бояиа майкѣ ѣ велитъ: 

Майко де, мила майко ле! 

Отъ тебе ияанъ си сака 

Ясъ да го видамъ Стояна, 

Веке ми Стоянъ умрело, 

Кѳ пойдамъ да го целивамъ, 

Отъ него да сѣ отпростамъ; 

Си—те дручачки пойдо’е, 

И нъ, майчице, да одамъ." 

Майке ѣ изанъ ѣ даде 
„Ай одай бѣла Бояно! 

Да но сѣ тамо заба’ишъ* 

Ми стана бѣла Бонна, 
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Блезе си въ нала градина, 

Си иабра киска босильокъ, 

Секакво двѣке ’убо’о, 

Колку во дворне ми влево, 

Отъ майки изанъ павъ зематъ: 

Майко ле, иида майко ле! 

Я сего тамо ке одамъ 

Да си го вида Стояна. 

Колку Боана отиде 

Во Стояно'и дворо’и, 

Поена Боана да плачитъ; 

„Офъ леле, юнакъ, Стоаве! 

Душа да нематъ маска ми, 

Защо тезеде на душа, 

Защо ми младо зачина, 

Оба не си сѣ простифме!" 

Отиде дур’ при Стояна, 

Му кладе виска босильокъ, 

Прибра сѣ да го деливатъ, 

СтоявъІЛ фата за рійка: 

„Добре ми дойдо, Бояво! 

Бакъ сѣ изложи майка ти, 

Како те тебе лущила? 

Каво ти тебѣ нар&ча? 

Арно те госпотъ донесе, 

Со тебе ке сѣ кердоса.“ 

Пойдо’е попей да кавѣтъ, 

Стояна да го завопвѣтъ, 

Не го Стояна закопвѣтъ, 

Тук’ го Стояна венча’ѳ, 

Коча ми дочу майка ѣ, 

Отъ ум—отъ ке сѣ раси питъ. 

Тіѳ сѣ два—та венча’ѳ 

(Миладиновы Л 185 стр. 294—296). 

Въ переводѣ: „ Научи меня, матушка, какъ мнѣ увести 

Бояну.“—„ Научу тебя сынокъ, научу: Построй церковь по¬ 

среди села; всѣ дѣвушки въ нее прійдутъ, и красавицы моло¬ 

дицы, и черноокія вдовицы, и красавица Бояна прійдетъ. Под¬ 

хватился бѣдняга (сиромаха) Стоянъ. Выстроилъ церковь посреди 

села; всѣ дѣвушки туда пришли, и молодицы, и вдовицы; но 

Бояна не пришла...." Далѣе, Стоянъ, по совѣту матери, поса¬ 

дилъ садъ, отородъ, но Бояна все-таки не пришла... Наконецъ, 

мать совѣтуетъ Стояну притвориться мертвецомъ (умришъ отъ 
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нафолъ"). Дѣвицы, молодицы и вдовы принесли ему похорон¬ 

ные дары („пещешъ"), и Бояна отпросилась у матери пойти 
поцѣловать Стояна и проститься съ нимъ. Она нарвала въ 
своемъ саду букетъ васильковъ, подошла къ Стояну, стала 
горько плакать и проклинать свою мать разлучницу („душа да 
нематъ майка ми“). Когда она собралась поцѣловать Стояна, 

послѣдній схватилъ ее за руку. Стоянъ спрашиваетъ, какъ Ьо- 

янѣ удалось обмануть мать и благодаритъ Бога, что овладѣлъ 
Бояной. Поповъ звали хоронить Стояна, а попы обвѣнчали Сто- 

яна съ Бояной. 
Варіанты у Миладинова подъ №№ 186, 187 и 117 сход¬ 

ны. Въ вар. № 186 юнакъ напрасно посылаетъ своихъ, напрас¬ 

но строитъ церковь. Тогда юнакъ притворяется мертвецомъ 
(жив млртовецъ). Дѣвушка является съ букетомъ цвѣтовъ. Пѣс¬ 

ня кончается словами: 

Ка А виде во&нвкъ юнакъ, 

РЛіка пущи, № бака чи 

Сѣ заіюбиха, сѣ венчаха, 

Въ вар. № 117 Стоянъ строитъ церковь, украшаетъ ее 
золотомъ и серебромъ; Димана приходитъ посмотрѣть и вѣнчает¬ 

ся со Стояномъ. Къ вар. № 187 примыкаютъ два другихъ, у 

Верховина и Дозана. 

Въ сербской пѣснѣ „Женидба ерцеги Стевана" красавица 
Мара, просватанная отцомъ за Стефана, но желая выйти за 
него, по совѣту матери притворяется мертвой. Стефанъ кладетъ 
ей на грудь огонь, потомъ змѣю; но Мара выдерживаетъ пыт¬ 

ку, и Стефанъ со сватами удаляется. Пѣсня извѣстна въ нѣс¬ 

колькихъ варіантахъ (Т£жоли\, Срн. нар. песме №№ 43—45). 

Эти пѣсни, очевидно, отличаются отъ всѣхъ варіантовъ о жи¬ 

вомъ мертвецѣ. Повидимому, онѣ составляютъ своеобразную 
сербскую группу пѣсенъ о живомъ мертвецѣ. 

Гораздо ближе къ малорусскимъ и болгарскимъ пѣснямъ 
стоитъ словинская у Враза „ Сшіпа Ъоіеиеп". Здѣсь мать стро¬ 

итъ сначала церковь, потомъ выкапываетъ колодецъ; но дѣвица 
не приходитъ; тогда юноша притворяется мертвымъ. Дѣвушка 
приходитъ; мнимый мертвецъ ее обнимаетъ, а молодежь, глядя 
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въ окно, удивляется, что мертвецъ протягиваетъ руки для объ¬ 

ятій и губы для поцѣлуевъ (СЫШ I 250). 

М. Е. Халанскій любезно указалъ мнѣ на одинъ варіантъ 

въ „Разне српске народне щесме®, собранныхъ Миланомъ 

Осветничемъ въ Бокѣ Которской и изд. въ 1888 г. Здѣсь на 

стр. 136—140 помѣщена своеобразная версія подъ заголовкомъ 

„Царевну Муіо и Мермера д]ево.іка®. Начало: „Гони коня ца¬ 

ревича Му^о испред двора Мермере девочке®. Мермера запле¬ 

таетъ свои прекрасныя косы (жуте-желтыя, золотыя). МГ)0 

влюбляется и приглашаетъ Мермеру. Она отказываетъ: „жена 

твоя породила ребенка и другаго носитъ подъ поясомъ®. Прі¬ 

ѣзжаетъ Муіо домой. У него разболѣлась, голова. Мать, узнавъ, 

что причиной болѣзни является неудачная любовь, совѣтуетъ 

ему лечь на постель, и начинаетъ плакать о немъ (викнуть), 

какъ по умирающемъ и созывать къ нему дѣвицъ и молодыхъ 

женщинъ. Всѣ пришли,—не пришла только Мермера. Дѣвушки 

и затѣмъ ея собственная мать упрекаютъ ее я посылаютъ къ 

Муйѣ. „Свач^ем ]е ма^а заклинала", и тогда Мермера пере¬ 

одѣлась въ мужеское платье побратима Муя, пріѣхала къ нему 

и спросила его, чтобы онъ сдѣлалъ, если бы Мермера попа¬ 

лась ему въ руки (да ти Мермер запане у руке). Муя гово¬ 

ритъ, что онъ бы изнасиловалъ ее, но не взялъ (обльубно, ма 

^е узо не би). Мермера переночевала съ Муйомъ ночь на мяг¬ 

кой постели, а утромъ въ насмѣшку надъ нимъ призналась, 

что она Мермера. Когда Муйо услышалъ, умеръ съ досады 

(ад муке се мртав преметнуо). Мермера уѣхала домой. 

Съ славянскими варіантами въ самомъ близкомъ родствѣ 

стоитъ венгерскій: Красавецъ Тони говоритъ своей матери, что 

онъ умретъ отъ любви къ Еленѣ. Мать совѣтуетъ жить. Она 

строитъ сначала драгоцѣнную мельницу; но Елена не пришла; 

мать не пустила ее. Мать Тони строитъ мѣдный мостъ; всѣ 

пошли смотрѣть мостъ; но Елену мать не пустила. Мать Тони 

совѣтуетъ ему представиться мертвецомъ. Мать Елены опа¬ 

сается, что она не вернется. Елена пошла, стала у ногъ мни¬ 

маго мертвеца и сказала: „Никогда я не видѣла так го краси¬ 

ваго мертвеца, съ глазами смѣющимися, съ губами располо- 
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женными къ поцѣлую, съ ногами, готовыми прыгать" (еуез вті- 

Ііпд, тоиііі іетрііп§ кіззез аші Ьіз Гее! аіі геайу Гог а зргнщ). 

Тони подскочилъ и обнялъ ее (СЫШ I 250). 

Отмѣтимъ мимоходомъ, что въ болгарскихъ, словинскомъ и 

венгерскомъ варіантахъ повторяется одна черта, указывающая 

на близкое родство ихъ, черта, мѣтко выраженная въ болгар¬ 

скихъ пѣсняхъ у Берковича, Миладинова и Дозона: 

Не ти (з Стоивъ умрено: 

Нодае - те му се на потскоісъ, 

Р&це-те му се на преграцъ, 
Очи—іе му се на ногледъ. 

Въ италіанскомъ варіантѣ молодой человѣкъ хочетъ же¬ 

ниться на дочери богатаго купца; онъ разводитъ садъ; всѣ 

дѣвушки пришли за цвѣтами; но его милая не пришла, потомъ 

онъ даетъ балъ съ 32 музыкантами, строитъ богатую церковь, 

наконецъ притворяется мертвецомъ. Дѣвушка получаетъ отъ 

отца позволеніе пойти въ церковь. Мертвецъ ожилъ, остановилъ 

похоронное нѣніе, и попы ихъ тутъ же обвѣнчали (изъ Об. Фер¬ 

раро. цит. у СЫШ I 250). 

Среди славянскихъ варіантовъ замѣчательна карпато-рус- 

ская пѣсня въ сб. Головацкаю т. II 710—711. 

1. Ей доловъ, ми доловъ, тамъ доловъ далеко, 

2. Ей жили, тамъ жили двѣ близки сусѣды. 

3. Едва мала дѣвку бѣлую Гавичьку, 

4. Друга мала сына бѣлаго Яничька, 

5. Таты двое люди такъ ся любовали, 

6. Же и въ святой церкви покоя не мали, 

7. Они въ святой церкви покоя не мали 

8. Со златымъ яблочкомъ до себе метали: 

9. Ганусива маты на томъ застояла, 

10. Отъ вышней сусѣды муръ тягаты дала. 

11. „Мураре, мураре, такъ же муръ тягайте, 

12. До вышней сусѣды облачокъ нягайте, 

13. Жебы я видѣла бѣлаго Яничька, 

14. Колы онъ поведе до воды коничька!“— 

15. „Умру, матусь, умру, про бѣлу Ганичьку, 

16. Про ей бѣле тѣло мое сердце млѣло11. 

17. „Не умри, Яничысу, про бѣлу Ганичьку, 

18. Дамъ я мурувати округлу корчьмичку: 

19. Пойдутъ до ней, пойдутъ нани и панове, 

20. А чей маты пуститъ до ней и Ганичьку". 
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21. „Пусттѳ мая, мамичько, до округлой корчьиы!" 

22. „Не пушу, не пущу, ты хижечна курво!" 

23. „Умру, матерь, умру про бѣлу Ганичьку, 

24. Про ей бѣле тѣло мое сердце нлѣлои. 

25. „Не умирай, сыну, про бѣлу Ганичьку, 

26. Ей дамъ я справити рененяный мостокъ: 

27. Панове и паньи пойдутъ по мостичьку, 

28. А чей пуститъ мати и бѣлу Ганичьку".— 

29. „Умру, матусь, умру про бѣлу Ганичьку, 

30. Про ей бѣле тѣло мое сердце млѣло". 

31. „Не умирай, сыну, про бѣлу Ганичьку, 

32. Дамъ вимурувати округлу церковну, 

33. Панове и паньи пойдутъ до церковци, 

34. Море и Ганичьку мати до ней пошле". 

35. „Пусти мня, маыичько, до округлой церкви!" 

36. „Не пойдетъ, не пойдеіпъ, ты, хижечпа курво!" 

37. „Умру я, мамичько, про бѣлу Ганичьку, 

38. А ужъ конецъ былъ, серденько не било". 

39. Ганчя ся дознала кановцу порвала, 

40. Кановцу порвала, на воду бѣжала, 

41. Тру вы ся хватила, житя утратила. 

42. А такъ едио тѣло легло съ другимъ тѣломъ, 

43. Души спочивають съ милымъ паномъ Богомъ. 

44. Съ едной страны церкви Явичіка сховали, 

45. Съ другой про Ганичьку смутный гробъ выбрали, 

46. На Янчовонъ гробѣ росла розмарія, 

17. На Ганчвномъ бѣла прекрасна лелія. 

48. Тоты двое зеля такъ повиростали, 

49. Ажъ ся нхъ вершочьки верхъ церкви схаджали, 

50. Гануснна маты на томъ застояла, 

51. Драбины ставляла, вершки еожинала. 

52. Яничьково тѣло съ гробу прогварило: 

53. „Ей мати, ты мати, пренедобра мати, 

54. Не дала’сь намъ жити, дай намъ починати! 

55. Хоцъ тѣло въ гробѣ гніе, порохніе, 

56. Але ваша любовь и за гробомъ жіе". 

Эта превосходная пѣсня представляетъ любопытный об¬ 

разчикъ мѣстной обработки заимствованнаго литературнаго 

сюжета. 
Стихи 1—14 мѣстнаго угорско-русскаго творчества; въ 

нихъ отразилась гористая природа. Оригинальныя черты—вы¬ 

раженіе любви въ видѣ перебрасыванія въ церкви яблока и 
постройка стѣны. Яблоко вошло въ пѣсню, вѣроятно, изъ сва¬ 

дебныхъ и колядокъ, гдѣ оно является часто въ значеніи сим- 
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вола любви, о чемъ подроб. см. въ „Объясненіяхъ" А. А. Потебни 

II 482—484. Въ галицкой пѣснѣ отецъ говоритъ „Ой донько жъ 

моя, верзь же ми ябко". Дочь отвѣчаетъ: „Бигъ-ме, невержу, 

милому держу"—образъ, очевидно, тожественный. 

Стихи 15—43 составляютъ основную тему пѣсни, причемъ 

первые 4 стиха почти дословно совпадаютъ съ началомъ пѣсни 

въ рук. сб. Кулиша. Основные мотивы угорско-русскаго варі¬ 

анта: мать строительница, постройка корчмы, моста, церкви. 

Своеобразное окончаніе — молодой человѣкъ умираетъ и его 

возлюбленная вмѣстѣ съ нимъ. Любопытны мелочи: понятіе ок¬ 

руглости въ значеніи красоты зданіи и ременной мостокъ. 

Къ угорскому варіанту близко подходитъ нѣмецкій, вѣро¬ 

ятно, и послужившій для перваго оригиналомъ. Мать строитъ 

мельницу, потомъ церковь, и затѣмъ сынъ притворяется мерт¬ 

вецомъ. Когда милая подошла проститься съ нимъ, онъ вскочилъ 

и поцѣловалъ ее. Она отъ испуга умерла, и мнимый мертвецъ 

умираетъ дѣйствительно съ горя. Похоронили ихъ у церкви съ 

разныхъ сторонъ ея. Двѣ лиліи выросли на могилкахъ, высоко 

поднялись и переплелись, какъ супруги (СЫШ, Тііе еп^І- аші. 

всойівЬ рор. ЪаІМз II 506). Послѣдняя подробность совпадаетъ 

съ окончаніемъ (ст. 44—56) угорскаго варіанта, ясно указы 

вая на его нѣмецкое происхожденіе. Жалоба Яничька на мать 

Ганичьки, подчеркивающая злобу старухи, находитъ соотвѣтствіе 

въ болгарскомъ вар. (у Миладинова № 186), гдѣ дочь прокли¬ 

наетъ свою мать. Вообще, во многихъ пѣсняхъ этого цикла 

замѣчается противоиоложеніе доброжелательной матери молодо¬ 

го человѣка злой матери его возлюбленной. 

Мотивъ о выростаніи деревьевъ на могилахъ двухъ лю¬ 

бовниковъ чрезвычайно популяренъ, встрѣчается въ пѣсняхъ 

многихъ народовъ, о чемъ подробныя библіографическія указа¬ 

нія см. у Сумцова въ Этнография, замѣткахъ стр. 10, Меіизіпе 

1888 №№ 3, 4 и 6 и СЫШ, ТЬе еп§1. Ъаііайз ПІ № 75. 

Въ англійскихъ и шотландскихъ пѣсняхъ о живомъ мерт¬ 

вецѣ (СМИ I 251—252, доп. въ VI и ѴПІ томахъ) подроб¬ 

ности о постройкѣ церкви и т. п. утеряны. Пѣсни начинаются 

прямо съ совѣта матери сыну притвориться мертвымъ. Сынь 
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притворяется; дѣвушка проситъ отца отпустить ее въ церковь, 

получаетъ разрѣшеніе и возвращается изъ церкви замужней. 

Пѣсни эти сходни съ славянскими, особенно по первой строфѣ: 

ЛѴіПіе, \ѴіШе, і’іі Іеагп уои а ѵіііі’, 

Апй (Ье зип аЬіпев оѵег (Ье ѵаііеуз аші а’, 

Но\ѵ іЬіа рге((у іаіг таі(1 уе та.у Ъедиііе’ 

Атоп§ (Ье Ыие Й>\т аші (Ье уеііоѵѵ апй а’ 

Уе таип Не Йоип уиа( ав уе ѵеге Йеаіі. 

Мать даетъ совѣтъ сыну, какъ обмануть (Ъе§иі1е) дѣвуш¬ 

ку—притвориться мертвымъ. 

Извѣстно много датскихъ пѣсенъ о живомъ мертвецѣ и, 

что замѣчательно, по рукописямъ XVI в. Въ одной пѣснѣ, по 

рукоп. XVI в., молодой человѣкъ Карлъ спрашиваетъ у своей 

матери, какъ пріобрѣсти ему любовь красавицы Кирстинъ. Мать 

совѣтуетъ притвориться мертвымъ. Кирстинъ проситъ у матери 

разрѣшенія пойти въ его домъ. Мать, опасаясь обмана, не 

пускаетъ; но Кирстинъ уходитъ самовольно. Она сильно пла¬ 

четъ, проситъ окружающихъ молиться за душу Карла. Послѣд¬ 

ній оживаетъ; Кирстинъ упрекаетъ его въ обманѣ. Карлъ спѣ¬ 

шитъ къ ея отцу и испрашиваетъ разрѣшеніе на бракосочета¬ 

ніе. Въ вар. по рукоп. 1610 г. Карлъ, идя въ церковь, спра¬ 

шиваетъ Инегирлу, выйдетъ ли она за него замужъ; Инегирла 

отсылаетъ его къ своимъ родителямъ. Огорченный, блѣдный 

Карлъ возвращается домой. Мать совѣтуетъ ему притвориться 

мертвымъ. По окончанію пѣсня сходна съ предыдущей. Въ вар. 

но рукоп. XVI в. притворнаго мертвеца несутъ хоронить въ 

монастырь; дѣвушка плачетъ; мертвецъ тихонько говоритъ ей: 

не плачь, но слѣдуй за мной; у воротъ монастыря пригототовле- 

ны черные кони. Затѣмъ онъ выскочилъ изъ гроба, схватилъ 

дѣвушку и бѣжалъ съ ней. Монахини, пѣвшія на хорахъ, подумали, 

что это ангелъ явился съ неба и увелъ мертвеца. Мотивъ о 

монастырѣ повторяется во многихъ датскихъ, шведскихъ и во 

французской пѣсняхъ, записанныхъ изъ народныхъ устъ. Пайльдъ 

считаетъ мотивъ объ отпѣваніи героя, въ монастырѣ позднѣй¬ 

шей амплифекаціей—предположеніе весьма вѣроятное, если при¬ 

нять во вниманіе, что пѣсни съ добавочнымъ мотивомъ о мо¬ 

настырскомъ отпѣваніи заключаютъ въ себѣ фривольныя шут- 
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ки, напр. въ одномъ шведскомъ вар. монахини танцуютъ отъ 

радости, что ангелъ взялъ мертвеца и въ предположеніи, что и 

за ихъ душами Богъ пришлетъ такого ангела (СЫШ I 249, 

П 506). 

Сравнительный обзоръ варіантовъ приводить къ слѣдую¬ 

щимъ выводамъ: 

1) Пѣсня о живомъ мертвецѣ въ основной своей формѣ 

была уже извѣстна въ XVI вѣкѣ. 

2) Въ географическомъ распространеніи пѣсня эта из¬ 

вѣстна въ сѣверной и южной Европѣ. 

3) Малорусскіе варіанты воспроизводятъ западно-европей¬ 

скіе, причемъ варіантъ украинскій состоитъ въ ближайшей связи 

съ болгарскимъ, а угорско-русскій, повидимому, примыкаетъ 

съ нѣмецкимъ. 

Мѣсто, время возникновенія и пути распространенія пѣсни 

вполнѣ загадочны. Нѣкоторый свѣтъ по этимъ пунктамъ проль¬ 

ется при опредѣленіи большаго количества ея варіантовъ, при 

умноженіи ихъ неизданными, обращающимися въ народѣ, нако¬ 

нецъ, при справкахъ съ анекдотической европейской литерату¬ 

рой, новеллами и фацеціями, литературой громадной, и еще 

слишкомъ мало систематизированной. Пѣсня имѣетъ анекдоти¬ 

ческій характеръ и а—ргіогі можно принять, что она не чужда 

старинной новеллистикѣ. Бойкое, игривое содержаніе говоритъ за 

южно-европейское ея происхожденіе, а существованіе датскихъ 

записей XVI вѣка говоритъ въ пользу ея давней популярности у 

сѣверныхъ германскихъ народовъ. 

Что въ основѣ пѣсеиъ о живомъ мертвецѣ лежитъ какая- 

нибудь новела или забытое фабльо, можно предположить на томъ 

основаніи ,что въ основѣ современныхъ народныхъ сказокъ о жи¬ 

вомъ мертвецѣ лежитъ средневѣковое фабльо, какъ это видно изъ 

слѣдующихъ совпаденій. 

2. 

Сказки и фабльо о живомъ мертвецѣ. 

Малорусскія сказки о живомъ мертвецѣ состоятъ или изъ 

трехъ сказочныхъ мотивовъ, или изъ одного, причемъ въ исто- 
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рико-литературномъ отношеніи, въ особенности, любопытнымъ 

представляется сложный типъ сказки. Образчикомъ сказокъ пер¬ 

ваго типа можетъ служить слѣдующая сказка о трехъ женахъ, 

записанная въ уманскомъ уѣздѣ кіевской губ. Было три жены, 

большія подруги. Пошли онѣ въ монастырь говѣть и на дорогѣ 

нашли золотое кольцо. Онѣ не знали, какъ подѣлить его. Одна 

говорила: „нехай мени буде, бо я побачыла", другая—„нехай 

мени, бо я взяла". Третья предлагаетъ оставить перстень той, 

которая удачнѣе другихъ обманетъ своего мужа. Остальныя 

приняли это предложеніе. 1) Первая жена посылаетъ мужа въ 

поле орать и, когда онъ работалъ въ полѣ, положила въ боро- 

зны живыхъ рыбокъ линовъ. Мужъ набрелъ на нихъ съ плу¬ 

гомъ, подумалъ, что выоралъ изъ земли, собралъ рыбу, принесъ 

домой и велѣлъ женѣ сварить рыбу на ужинъ. Жена не ис¬ 

полнила приказанія и была потомъ избита мужемъ. Сотскій 

связалъ его. Попъ пришелъ его исновѣдывать. Мужъ и ему 

сталъ говорить, что выоралъ рыбу, и былъ за то прибитъ. 2) 

Другая жена притворяется больной и заставляетъ мужа везти 

ее съ поля на возу, причемъ мужъ запрется вмѣсто коня; за¬ 

тѣмъ жена садится на него верхомъ и заставляетъ внести ее 

въ хату, и, наконецъ, 3) третья жена поступила такъ, что об¬ 

манъ вышелъ въ спасеніи. Мужъ ея долженъ былъ пойти на 

панщину, но, по совѣту жены, отправился на водяную мельницу, 

такъ какъ хлѣбъ былъ на исходѣ. Десятникъ и потомъ эко¬ 

номъ похваляются избить мужика за неявку на панщину. Ко- 

тда вечеромъ мужъ возвратился, жена посовѣтовала ему при¬ 

твориться мертвымъ. Жена убрала его и стала плакать надъ 

нимъ. Десятникъ заглянулъ и со двора долой. Положили его 

въ гробъ. „А що, люде добри, сказалъ попъ, куды понесемъ 

его, чи черезъ городъ, чи навкруги? мабудь несимъ черезъ го¬ 

родъ". Мнимый мертвецъ выскочилъ изъ гроба и погнался за 

попомъ со словами: „ось я тоби покажу, якъ черезъ городъ 

носыть; що тоби шляху немає, що ты будешь черезъ горбдъ 

несты мене". Жены идутъ къ пану съ просьбой рѣшить, кто 

изъ нихъ удачнѣе обманулъ мужа. Панъ нашелъ, что первыя 

двѣ жены поступили неостроумно и приказалъ высѣчь ихъ, а 
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послѣднюю одобрилъ и вручилъ ей перстень (Рудченко, Народ, 

южнор. сказки. I 165—168). 

Эта любопытная сказка недавно подверглась научному ана¬ 

лизу въ обширномъ изслѣдованіи Бедъе „Без ІаЫіаих^ (1893 г.) 

Правда, Бедье лишь упоминаетъ о нашей сказкѣ при разборѣ 

нѣкоторыхъ фабльо (въ УІ гл. „Тгеззез"); но отмѣченныя имъ 

мимоходомъ литературныя параллели весьма цѣнны. Оказывает¬ 

ся, что мотивъ о рыбахъ встрѣчается въ трехъ фабльо и особенно 

сходный въ Повѣсти о 7 мудрецахъ, (2 разсказъ мудреца); мотивъ 

о томъ, какъ женщина ѣздила на мужчинѣ входилъ въ фабльо, 

новеллы, драмы, отразился на многихъ памятникахъ искусства, 

восходитъ къ Панчатантрѣ. Обширная литература указана у 

Надеп ОезатшіаЬепіеиег I N 2 и въ особенности у ВеЛіег 

Без ГаЫіаих 403—404. 

Въ средневѣковыхъ разсказахъ обыкновенно выступаетъ 

классическій мудрецъ Аристотель, напр. въ старо-французскомъ 

фабльо „Бау б’ Агізіоіе “, въ нѣмецкомъ „Агізіоіеіез иші РЬуІ- 

1із“. Знаменитый философъ выведенъ въ смѣшномъ видѣ ста¬ 

раго дурака, влюбившагося въ молодую дѣвушку, которая смѣ¬ 

ется надъ нимъ, и, между прочимъ, требуетъ въ счетъ будущихъ 

любовныхъ благъ покатать ее. Аристотель надѣлъ сѣдло, взялъ въ 

ротъ уздечку и на четверенькахъ каталъ по саду коварную 

Филлиду, которая подгоняла его колючей розовой вѣтвью и 

пѣла веселыя любовныя пѣсни, (Надеп, I, 20—35). Не входя 

въ подробности, отмѣтимъ здѣсь лишь одинъ изъ наиболѣе 

старинныхъ варіантовъ этого анекдота: въ Панчатантрѣ ми¬ 

нистръ Фаратушти брѣетъ голову въ угоду женѣ, а его пове¬ 

литель король Нанда въ угоду своей женѣ позволяетъ себя за¬ 

нуздать и ржетъ по лошадиному (ІЬ. I введеніе БХХѴІІ). 

Большей частью встрѣчаются сказки на одинъ мотивъ изъ 

трехъ предъидущихъ, чаще всего на мотивъ о живомъ мертве¬ 

цѣ. Такъ въ малорусскомъ варіантѣ, записанномъ въ курской 

губ., говорится, что у одной женщины былъ мужъ Максимъ, 

глупый, неразговорчивый и некрасивый. Она слюбилась съ ку¬ 

момъ и, чтобы сжить со свѣта своего мужа, стала увѣрять 

его, что онъ боленъ, причемъ кумъ ей поддакивалъ. Однажды 
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мужъ возвратился съ поля очень усталымъ, жена сказала, что 

онъ умираетъ, и дурень повѣрилъ ей, легъ и сложилъ руки. 

Жена начинаетъ голосить надъ нимъ, кумъ вслухъ высказы¬ 

ваетъ свои сожалѣнія о его смерти, и все это глупаго мужа 

окончательно убѣждаетъ, что онъ умеръ. Кумъ сдѣлалъ поско¬ 

рѣе гробъ, позвали попа, и понесли мнимаго мертвеца на клад¬ 

бище. Глупый мужъ замѣтилъ, что люди понесли его неподхо¬ 

дящей дорогой, и крикнулъ: „Не несытъ напрямецъ, бо я по¬ 

завчора втопывъ въ рудци шкапу, насылу вытягъ“. Люди отъ 

страха разбѣжались. Первымъ пришелъ въ себя попъ, распро- 

силъ мнимаго мертвеца и сказалъ, что онъ ожилъ. Максимъ 

пошелъ домой—„ни на радость ни кумови, ни жинци" {Чубин. 

.11 540—542). Этотъ варіантъ, очевидно, стоитъ въ самомъ близ¬ 

комъ родствѣ съ вар. Рудченка. 

Подобнаго рода сказки встрѣчаются въ Великороссіи и въ 

Бѣлоруссіи. Бѣлорусскіе варіанты кратки и безцвѣтны, повиди- 

мому, представляютъ искаженіе малорусскихъ. Таковы въ „Смо¬ 

лен. этнограф, сборникѣ" Добровольскаго на стр. 354 („якъ му¬ 

жикъ абмирау, а потэмъ жонку свою падучилъ, што ина дуже 

любопытна") и 355 („мужикъ мертвымъ притворился, чтобы 

узнать, любитъ ли его жена"), грубыя сказки, построенныя на 

мотивѣ о побояхъ жены въ смыслѣ поученія. 

Малорусскія сказки о живомъ мертвецѣ въ сложномъ ви¬ 

дѣ стоятъ въ прямомъ родствѣ съ древнимъ французскимъ 

фабльо „Ьез ігоів башев циі Ігоііѵегепі 1’апеі", а въ сокращен¬ 

номъ видѣ прямо отвѣчаютъ другому французскому фабльо 

„Ье ѵііаіп бе Ваіііеиі". Изданы эти фабльо у Монтельона и 

Реньо (I 15, ІУ 109 и УІ 138). На этихъ фабльо останавли¬ 

вались выдающіеся ученые, Либрехтъ, Руа и въ послѣднее 

время Бедье. Такъ какъ въ „Ьев іаЫіаих" Бедье сведены мнѣ¬ 

нія и указанія предыдущихъ ученыхъ, то мы ограничимся 

здѣсь лишь этимъ пособіемъ, съ небольшими добавками. изъ 

„ѲеватшІаЪепІеиег" фонъ-деръ-Гагена; мы извлечемъ лишь то, 

что нужно для ближайшей нашей цѣли—объясненія сказокъ о 

живомъ мертвецѣ. 
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Фабльо о трехъ дамахъ, нашедшихъ кольцо, состоитъ въ 
слѣдующемъ: Три дамы заспорили, кому должно принадлежать 
драгоцѣнное кольцо, найденное ими въ одно время; онѣ при¬ 

зываютъ въ посредники постороннее лицо, и послѣднее при¬ 

суждаетъ кольцо той, которая остроумнѣе другихъ обманетъ 
своего мужа. Таковъ основной остовъ сказки; затѣмъ идутъ 
подробности, которыя измѣняются въ варіантахъ. Одна жена 
напаиваетъ мужа, стрижетъ у него макушку (дѣлаетъ монаше¬ 

скую тонзуру), надѣваетъ на него клобукъ, отводитъ въ мона¬ 

стырь, и потомъ глупый мужъ начинаетъ думать, кто поступилъ 
въ монахи. Другая убѣждаетъ мужа, что онъ боленъ, потомъ 
убѣждаетъ, что онъ умеръ. Третья—что мужъ одѣтъ въ чудес¬ 

ное, невидимое ему платье, и повѣрившій этому мужъ идетъ 
голый по улицѣ. Эти мотивы—самые распространенные; такъ— 

второй (о мертвецѣ) отмѣченъ въ 12 различныхъ литератур¬ 

ныхъ памятникахъ, первый (о монахѣ) въ 11 (въ малорусскихъ 
нѣтъ), третій (о голомъ) въ 6. Другіе мотивы встрѣчаются 
рѣже. Въ трехъ фабльо встрѣчается мотивъ о рыбахъ, но въ 
такой отличной отъ малорусской сказки формѣ: жена остав¬ 

ляетъ въ четвергъ мужа въ обѣденное время подъ предлогомъ, 

что она пойдетъ жарить рыбу къ сосѣдкѣ; она гуляетъ съ лю¬ 

бовникомъ недѣлю, на слѣдующій четвергъ къ обѣду приноситъ 
горячую жареную рыбу и увѣряетъ, что пробыла у сосѣдки 
нѣсколько минутъ; мужъ готовъ повѣрить. Другіе варіанты 
малочисленны, и въ Малороссіи до сихъ поръ не были еще за¬ 

писаны. Жена убѣждаетъ мужа вырвать зубъ (4 разсказа), об¬ 

ращаетъ домъ въ таверну и мужъ не можетъ его найти (въ 
6 разсказахъ), мужъ по ошибкѣ уступаетъ жену другому и 
нѣкот. др., (о чемъ см. Вейіег 228—231, 415). 

Сказка о живомъ мертвецѣ издавна существуетъ подъ раз¬ 

ными наименованіями. Въ западной литературѣ она находится 
въ слѣдующихъ произведеніяхъ: 

1) Фабльо „Тгоіз йатея" ХШ вѣка (изд. у Мопі еі Кеу- 

паисі, I, 15). 

2) Ееііег, ЕггйЫшщеп аиз аМ. Нзз. р. 210 (изд. въ ВіЬ- 

ІіоіЬек йез Ш. Ѵегеіпз яи 8іиВ;§аг(;, 1855) ХІУ вѣка. 
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3) Кат Рої .г (ѵоп йгеуеп ЛѴеѵЬсп еіс) въ 21з. йе Наирі. 

ѴШ, 524; повторена въ Расеііае ВеЬеІіпае ХУІ в. 

4) Тігзо Ле Моїіпа, въ Тгезого Йе поѵеіізіаз, ХУП в. въ 
парижскомъ И8д. 1847, І стр. 234. 

5) Без сотріез Ли топЛе аЛѵепіигеих ХУП в. въ париж¬ 

скомъ изданіи 1878, ХХЫ. 

6) Vе^Ъо^иеі 1е §епегеих, изд. въ 1630, П, 31. 

7) Бе 8іеиг Л’ Оиѵіііе, ей. КізІеІЬиЪег, р. 146 ХУП в. 

8—11) Современныя народныя сказки норвежская, исланд¬ 

ская, италіанская, датская. 

12) Древній нѣмецкій разсказъ, изд. фонъ-деръ-Гагеномъ 

въ СгезеттіаЪепіеиег, II, глава 45. 

13) Безрёгіегз, Сопіез еі іоуеих Йеѵіз, новелла БХХ (въ 
изд. библіофила Якоба); повторена въ „ТЬёзог йез гесгеаііопз11 

1816 г. стр. 27. 
14) Боккачіо въ Декамеронѣ (Ш, 8) въ новеллѣ „Ферондо; 

подражалъ Лафонтенъ въ 1е Риг§а1оіге“. 

15) Въ Шзі-ШЛіп НоЛ^а Ріаізапіегіев въ франц. перев. 

съ турецкаго 1876 №№ ХЫХ и БХУІ; сходные анекдоты, ин¬ 

дійскій, талмудическій и саксонскій указаны Р. Келеромъ въ 
Огіепі еі Оссійеиі I, 431, 765); нѣсколько дополненій у Бедье 

па 431 стр. 
У Фонъ-деръ-Гагена (И введ. Ь—ІЛ1) сдѣлано еще нѣс¬ 

колько библіографическихъ указаній (одна фацеція у ІІоджіо и 
новелла у Дони). 

Эти библіографическія указанія, извлеченныя мной изъ 
Бедье и Гагена, достаточно опредѣляютъ многочисленную лите¬ 

ратурную родню малорусскихъ сказокъ о живомъ мертвецѣ. 

Бедье при изученіи фабльо о трехъ дамахъ, нашедшихъ 
кольцо, ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ почти всѣми источниками и пришелъ 
къ тому печальному заключенію, что изученіе ихъ не даетъ 
никакихъ крупныхъ общихъ заключеній по вопросу о проис¬ 

хожденіи мотива о живомъ мертвецѣ. Возможны и дѣствитель- 

но сдѣланы лишь частные выводы, напр., о томъ, что сицилійг 
ская сказка вышла изъ новеллы, что Фербоке взялъ разсказъ 
изъ Сотріез йи Мопйе айѵепіигеих. По словамъ Бедье, изъ 
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22 варіантовъ только три поддаются историческому объясне¬ 

нію, а на основаніи остальныхъ 19, притомъ наиболѣе древ¬ 

нихъ, нельзя сказать, какова была первоначальная форма 
фабльо о трехъ дамахъ и въ частности мотива о живомъ мерт¬ 

вецѣ. Нельзя сказать, когда возникли основные мотивы и ка¬ 

кими путями они переходили отъ народа къ народу (Вейіег 232)- 

Въ виду такого категорическаго сужденія Бедье я не беру на 
себя непосильной задачи входить въ подробный обзоръ всѣхъ 
извѣстныхъ варіантовъ, тѣмъ болѣе, что не имѣю подъ руками 
многихъ изъ указанныхъ выше пособій. Считаю достаточнымъ 
замѣтить, что малорусскія сказки о живомъ мертвецѣ имѣютъ 
западно-европейскихъ родственниковъ ХШ и ХІУ вѣковъ и въ 
существенныхъ чертахъ очень походятъ на нихъ. Чтобы на¬ 

стоящее утвержденіе наше не было голословнымъ, мы при¬ 

ведемъ въ короткихъ словахъ содержаніе нѣсколькихъ старин¬ 

ныхъ западно-европейскихъ разсказовъ этого рода. 

Въ старинной нѣмецкой стихотворной повѣсти „Бег Ъе- 

§гаЬепеёшап“ (въ 256 стиховъ) въ началѣ говорится о пред¬ 

варительныхъ испытаніяхъ мужа; жена требуетъ, чтобы онъ 
полдень счелъ за вечеръ, холодную ванну за теплую. Это, такъ 
сказать, вступленіе. Въ главной части говорится, что жена 
слюбилась съ попомъ и, затѣмъ, слѣдуетъ разсказъ, чрезвычай¬ 

но сходный съ малорусской сказкой у Чубинскаго; когда мужъ 
однажды возвратился домой съ полевой работы усталый, жена 
сказала, что онъ поблѣднѣлъ, уложила его въ постель, дала 
ему въ руки свѣчу, закрыла ему* глаза и объявила, что онъ 
умеръ. Сошлись сосѣди и отнесли его въ церковь. Жена пла¬ 

кала и рвала на себѣ волосы. Мужа похоронили, и когда онъ 
въ могилѣ сталъ кричать, то попъ сказалъ, что это кричитъ 
демонъ въ трупѣ покойника, сталъ говорить молитвы, а жена 
и всѣ присутствовавшіе приговаривали „ аминь “. Мужъ такъ и 
погибъ. Мѣстами нѣмецкое стихотвореніе почти тожественно 
съ малорусскими сказками; выписываю для примѣра лишь нѣс¬ 

колько строкъ: 

8і Ъгципйеп іп й£ Діє Ъ&ге 1г£еп, 

• Біе ЪгДЬіе зі ѵіі асЬіегє Даг, 
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<16 кошен іг £еЬигеп °аг, 

Біо паЬі шап іт теаскіе, 

ипг зісЬ (Іег І а к й£ тасіїїе, 

2ио Йег КігсЬеп тап іп Аг їм к 

йо гоиЙе зі зісЬ ишіе з'иок, 

8і £Ітк іт іѵеіпипйе тііе... . 

Въ фабльо яЬе ѵіііаіп <1е Ваіііеиі“ нѣтъ предварительныхъ 
испытаній мужа. Жена также входитъ въ связь съ попомъ. 

Она убѣждаетъ мужа, что онъ боленъ, что онъ умеръ, выно¬ 

ситъ въ другой домъ и здѣсь оплакиваетъ. Приходитъ попъ, 

поетъ „Огетив" и затѣмъ уходитъ съ вдовой въ домъ для прі¬ 

ятной съ ней бесѣды. Мнимый мертвецъ, услышавъ разговоръ 
ихъ, заявилъ, что онъ живъ и былъ за то сильно избитъ. 

Въ Декамеронѣ Боккачіо (ХІУ в.), у новеллистовъ Грац- 

цини и Дони (ХУІ в.) и въ подражаніе Боккачіо у Лафонтена 

сильно развита насмѣшка надъ католическимъ духовенствомъ, 

и соотвѣтственно тому обработанъ основной сюжетъ съ эроти¬ 

ческимъ пересоломъ. 

Малорусскія сказки о живомъ мертвецѣ стоятъ гораздо 
ближе къ французскимъ и нѣмецкимъ фабльо ХШ—XIV вѣ¬ 

ковъ, чѣмъ къ болѣе позднимъ италіанскимъ новелламъ и, не¬ 

видимому, ближайшимъ источникомъ имѣютъ нѣмецкіе разсказы, 

въ родѣ того, что изданъ Фонъ-деръ-Гагеномъ. Въ малорус¬ 

скихъ сказкахъ попъ является какъ-то случайно, очевидно, какъ 
отзвукъ чужаго литературнаго источника, и весь юморъ сосре¬ 

доточивается на женѣ, на ея хитрости, причемъ обнаружива¬ 

ется попытка .обманъ жены объяснить ея доброжелательствомъ 
и разумностью. 

Н. Ѳ. Сунцовъ. 



Отрывки изъ записокъ Автонома Аки¬ 

мовича Солтановскаго. 

(окончаніе), !) 

Зданіе для женской гимназіи было готово. Явился высо¬ 

чайшій указъ о женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ въ цар¬ 

ствѣ польскомъ. Надзирательница гимназіи, по указу, назнача¬ 

лась главнымъ директоромъ, а класныя дамы—начальниками 
учебныхъ дирекцій. На самомъ же дѣлѣ, класныя дамы назна¬ 

чались начальниками дирекцій изъ тѣхъ лицъ, которыя реко¬ 

мендовались собственноручными письмами главнаго директора. 

Я тоже сталъ получать такія письма. Въ одномъ Ѳ. Ѳ. Витте 
писалъ, что королева прусская Августа просила намѣстника 
графа Берга письмомъ оказать свое вліяніе, чтобы представить 
мѣсто классной дамы въ Сувалкской гимназіи ея протеже. Витте 
писалъ мнѣ, что это безспорно нужно исполнить. Ко мнѣ по¬ 

ступило болѣе 60 прошеній съ документами о представленіи 
мѣстъ классныхъ дамъ, а мѣстъ этихъ было всего 6. Я забралъ 
о всѣхъ просительницахъ надлежащія справки и, боясь разой¬ 

тись съ рекомендаціями главнаго директора, послалъ ему всѣ 
прошенія, съ тѣмъ, чтобы онъ самъ сдѣлалъ выборъ. Онъ по¬ 

нялъ меня и, возвращая прошенія, просилъ только о двухъ ли¬ 

цахъ, а на остальныя четыре мѣста предоставилъ назначить 
классныхъ дамъ, по своему усмогрѣнію, согласно высочайшему 

*) См. „Іііев. Сгар.“ 1894 г. № 1. 
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указу. По мѣрѣ того какъ приближалось время открытія жен¬ 

ской гимназіи, епископъ графъ Лубенскій зачастилъ въ Сувалки. 

Я узналъ, что инспекторъ мужской гимназіи, который въ тоже 
время долженъ былъ управлять и женской гимназіей, посѣ¬ 

щаетъ епископа на пробоствѣ поздней ночью, и тамъ вмѣстѣ 
съ кзендзомъ канеланомъ а другимъ ксендзомъ іезуитомъ о чемъ 
то совѣщаются. Епископъ въ свои пріѣзды сталъ обѣдать у 
губернатора Жерве; у него же проводилъ и вечера. Мнѣ пе¬ 

редали, что епископъ сталъ ухаживать за М-іие Жерве и втол¬ 

ковывать ей, что она, какъ начальница губерніи, должна от¬ 

крываемую женскую гимназію принять подъ свое покровитель¬ 

ство; что только тогда родители съ довѣріемъ отнесутся къ этому 
заведенію и будутъ посылать своихъ дочерей. Сообщалъ онъ ей, 

что по вѣрнымъ свѣдѣніямъ, надзирательницей будетъ назна¬ 

чена его старая знакомая М-іпе Д—ъ высоко-образованная дама; 

что епископъ разсчитываетъ на покровительство ей М-піе Жерве. 
Хотя, по Высочайшому указу, гимназія подчиняется начальнику 
дирекціи, но, вопервыхъ, онъ—мужчина, и въ обращеніи съ жен¬ 

щинами не знаетъ толку; во вторыхъ, ему некогда заниматься 
женской гимназіей. Епископъ вполнѣ увѣренъ, что если М-те 
Жерве сразу заявитъ свои ирава на управленіе женской гим¬ 

назіей,—то не встрѣтитъ никакихъ препятствій со стороны 
начальника дирекціи; при томъ-же онъ едва ли посмѣетъ про- 

тиворѣчить М-ше Жерве. Тутъ же установленъ былъ церемо¬ 

ніалъ открытія женской гимназіи. Ученицы и приглашенные 
родители и гости соберутся въ залъ мужеской гимназіи. Для 
епископа тамъ будетъ поставлена каѳедра, и онъ самъ въ со¬ 

провожденіи многочисленнаго духовенства и клириковъ отслу¬ 

житъ мшу, окропитъ всѣхъ святой водою и произнесетъ рѣчь кд. 

родителямъ, ученицамъ и гостямъ. Затѣмъ въ сопровожденіи 
губернатора п губернаторши процессіей пройдетъ въ зданіе жен¬ 

ский гимназіи, освятитъ его и объявитъ гимназію открытою. 

Наконецъ, я получилъ оффиціальное извѣщеніе отъ главнаго 
директора Витте о назначеніи надзирательницей женской су- 

валкской гимназіи супруги профессора духовной варшавской 
академіи, бельгійскаго подданнаго, М-ше. Д—ъ. За три дня до ея 
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пріѣзда прибылъ на пробоство въ Сувалки епископъ графъ Ду¬ 

бенскій и отправилъ на станцію желѣзной дороги въ Гродно 
свою карету и шестерку лошадей за М-ше Д—ъ. Между тѣмъ я на¬ 

значилъ день открытія женской гимназіи, и, въ случаѣ непри¬ 

бытія М-ше Д—ъ къ этому дню, поручилъ классной дамѣ С., содер¬ 

жавшей прежде въ Ковно пансіонъ и удостоившейся высочай¬ 

шихъ подарковъ, исполнять должность надзирательницы. Я же¬ 

лалъ, чтобы мшу ученицы слушали въ городскомъ костелѣ, а 
затѣмъ собрались въ залъ мужской гимназіи вмѣстѣ съ при¬ 

глашенными гостями выслушать высочайшій указъ о женскихъ 
гимназіяхъ. Въ женской гимназіи зала не имѣлось. Инспекторъ 
и ксендзъ просили, чтобы мшу служить, ради зимняго времени, 

въ мужской гимназической каплицѣ. Я согласился. Утромъ на¬ 

канунѣ открытія гимназіи, я узналъ, что М-ше Д—ъ еще вечеромъ 
пріѣхала и остановилась не въ своей квартирѣ, а на пробо- 

ствѣ, гдѣ тоже остановился епископъ въ сопровожденіи духо¬ 

венства и клериковъ; что сейчасъ по ея пріѣздѣ инспекторъ съ 
классными дамами представлялся ей на пробоствѣ. Я немедленно 
распорядился о приводѣ классныхъ дамъ и прибывшей надзи¬ 

рательницы къ присягѣ въ зданіи женской гимназіи. Вслѣдъ 
за тѣмъ, идя къ генералу Ганецкому, встрѣтилъ епископскую 
карету, которая подъѣхала и остановилась у квартиры губерна¬ 

тора. Я генералу и передалъ, что сомнѣваюсь въ назначенной 
надзирательницѣ, которая живетъ у епископа на пробоствѣ и 
якшается съ ксендзами, и которая не сочла своею обязанностью 
представиться мнѣ. Вотъ загудѣла мостовая, и у подъѣзда ос¬ 

тановилась епископская карета. Вошелъ ординарецъ и доло¬ 

жилъ: „епископъ съ женою! прикажете просить!"—Врешъ бра¬ 

тецъ! Развѣ епископы женаты?—„Не могу знать",—отвѣчалъ 
ординарецъ. „Ну такъ пойди и разспроси, кто такой? Ордина¬ 

рецъ зналъ и карету и лошадей епископа, и, увидѣвши въ ка¬ 

ретѣ мужчину и даму, рѣшилъ, что это епископъ, да только съ 
женою. Ординарецъ опять вошелъ и подалъ карточки „М-8еиг Д. 

и М-ше Д—ъ“. Не принимаю!—сказалъ Ганецкій. 

Между тѣмъ я отправился въ женскую гимназію. Присяга 
не была еще принесена. Я послалъ за инспекторомъ, капелла- 
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номъ, классными дамами и приказалъ сейчасъ розыскать над¬ 

зирательницу и потребовать ее въ женскую гимназію присягнуть 

въ моемъ присутствіи. Явившемуся инспектору я сдѣлалъ стро¬ 

гій выговоръ за медленность исполненія моего приказанія. Онъ 

понесъ чепуху, кто не смѣлъ безпокоить М-те Д-ъ которая съ 

мужемъ собиралась визитировать въ городѣ. Я отвѣтилъ, что онъ 

не хочетъ понимать своихъ обязанностей; мои приказанія, а 

не желанія Д—овъ должны быть исполняемы въ гимназіи. Сей¬ 

часъ ее розыскать и доставить къ присягѣ—я жду! Пробоство 

и костелъ тутъ же по сосѣдству на площади. Изъ пробоства 

вылетѣлъ верховой и понесся въ городъ. Д—ы спустя десять 

минутъ подъѣхали, и расфранченная М-те въ сопровожденіи 

мужа развязно влетѣла въ комнату. Она стремительно напра¬ 

вилась ко мнѣ съ французскою фразою: кажется, имѣю удо¬ 

вольствіе видѣть г. начальника дирекціи. Я остановилъ ее по 

русски. Сударыня! Вы на первыхъ же порахъ позволили себѣ 

забыть свои прямыя обязанности. Вы до сихъ поръ не явились 

ко мнѣ, не вступили въ должность, не принесли присяги; вы 

занялись прежде всего визитами, а между тѣмъ завтра откры¬ 

вается гимназія, а послѣ завтра уроки, и надзирательница 

обязана вполнѣ узнать до того времени свои обязанности и 

мои требованія. Приказываю вамъ въ четыре часа явиться 

ко мнѣ на квартиру, а теперь не угодно-ли присягнуть! Она 

совсѣмъ переконфузилась, мужъ ея тоже. Послѣ присяги, 

сдѣлавши общій поклонъ, я оставилъ гимназію. Ровно въ 

четыре часа, я принялъ ее и мужа ея въ своемъ каби¬ 

нетѣ. На чистомъ петербургскомъ нарѣчіи она представляла 

тысячи извиненій, объясняясь своею неопытностью. Я указалъ 

ей все неприличіе ея жительства на пробоствѣ. Она объявила, 

что епископъ ея старинный другъ, а также другъ ея мужа, 

что она не знала, что это покажется неблаговиднымъ. Она 

сейчасъ переходитъ и постарается въ точности исполнить мои 

требованія. Въ этотъ день Д—ы, епископъ и ксендзъ обѣдали у гу¬ 

бернатора Жерве. Тутъ честили меня на всѣ стороны, и рѣ¬ 

шено было завтра на актѣ вырвать изъ моихъ мужицкихъ рукъ 

женскую гимназію и ея надзирательницу и вручить ихъ въ ру- 
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ки М-те Жерве. Старика инспектора прижали со всѣхъ сто¬ 

ронъ, чтобы онъ самостоятельно распорядился актомъ открытія; 

но онъ, получивъ уже строгій выговоръ, не рѣшился самъ 
дѣйствовать. На слѣдующій день часовъ въ 7 утра, онъ съ ка¬ 

пелланомъ явились ко мнѣ, первый—испрашивая распоряженій, 

а второй заявилъ довольно дерзко, что, по требованію епископа, 

который самъ намѣренъ служить въ гимназіи мшу, должна 
быть въ торжественномъ актѣ приготовлена каѳедра. Я отвѣ¬ 

тилъ ему, что этого не будетъ. Я очень радъ епископскому 
служенію и тому участію, которое онъ принимаетъ въ дѣлѣ 
открытія женстой гимназіи; но залъ останется заломъ. Каѳедру 
можете устроить въ каплицѣ. Но тамъ нѣтъ мѣста! Какъ зна¬ 

ете! Епископу все это передали. Отправляясь лично пригласить 
Ганецкаго и губернатора Жерве, я заѣхалъ и къ епископу. 

Онъ выбѣжалъ на встрѣчу,, думая, что я измѣнилъ свое намѣ¬ 

реніе. Но я, будто ничего не зная о его желаніи служить, 

сталъ приглашать его почтить своимъ присутствіемъ свѣтскій 
актъ открытія гимназіи. Инспектору приказано было, чтобы 
мша окончилась въ каплицѣ за Ѵг часа до начала акта, и что¬ 

бы дверь въ каплицу была заперта и закрыта, а въ томъ мѣстѣ, 

гдѣ дверь, поставленъ былъ на свое мѣсто портретъ Государя 
Императора. Послѣ моего приглашенія епископъ отказался слу¬ 

жить мшу и на актъ не явился; не явилась и М-те Жерве. 

Ученики пропѣли „Боже царя храни“; я прочелъ Высочайшій 
указъ о женскихъ гимназіяхъ, программу и составъ управленія 
и преподавателей. Въ заключеніе я сказалъ слово, которое за¬ 

ключилъ словами: гимназія ни на Іоту не отступитъ отъ на¬ 

правленія, указаннаго въ Высочайшемъ указѣ; въ этомъ я даю 
здѣсь торжественно обѣщаніе. Пока я въ сувалкскомъ округѣ, 

я для достиженія этой цѣли употреблю всѣ мои способности, 

опытность и стараніе. Жерве иронически улыбнулся. Слова мои 
произвели на публику и моихъ подчиненныхъ впечатлѣніе. Га- 

нецкій и лица, сочувствующія русскому дѣлу, послѣ акта вы¬ 

разили мнѣ сочувствіе. Когда мы подходили къ зданію жен¬ 

ской гимназіи, къ нему подъѣхала карета епископа, а вслѣдъ 
за нею карета Жерве. Въ епископскомъ облачеиіи, съ клири- 
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ками и ксендзами графъ Лубенскій освящалъ зданіе гимназіи. 

Послѣ освященія онъ сказалъ краткое слово ученицамъ, тре¬ 

буя отъ нихъ прилежанія и повиновенія власти. Распрощав¬ 

шись съ М-те Д—ъ, М-те Жерве и епископъ оставили гимназію. 

Тогоже дня епископъ, пообѣдавши у губернатора, укатилъ въ Сей- 

ны. О М-те Д—ъ я узналъ, будто она родилась въ Петербур¬ 

гѣ въ православіи, но потомъ съ лютеранской семьею уѣхала 
за границу и сдѣлалась послѣдовательницею лютеранизма; рос¬ 

ла въ Германіи, потомъ въ Англіи. Перешла гувернанткой въ 
католическое польское семейство. Жила съ нимъ долго въ Ри¬ 

мѣ, а затѣмъ въ Брюсселѣ и Парижѣ. Здѣсь въ отелѣ Лам¬ 

бертъ князя Нарторыйскаго присоединена къ католицизму іезуи¬ 

тами, и затѣмъ выдана замужъ за ученаго свѣтскаго іезуита, 

профессора и доктора. Маркизъ Велипольскій, во время своего 
управленія въ царствѣ, пригласилъ семью Д—ъ въ Варшаву. 

Мужу предложилъ мѣсто профессора въ духовной академіи, а 
женѣ мѣсто учительницы чистописанія въ женскомъ инситутѣ. 
Когда въ институтѣ начались безпорядки, начальница и клас¬ 

сныя дамы отказались отъ своихъ мѣстъ; Д—ъ заявила вла¬ 

стямъ, что если ей поручатъ институтъ, то она въ сутки при¬ 

ведетъ его въ порядокъ. Обо всѣхъ эпизодахъ открытія жен¬ 

ской гимназіи, а также о слухахъ о Д—ъ, я немедленно полу¬ 

оффиціальнымъ письмомъ донесъ главному директору Витте. 

Около этого времени Жерве поѣхалъ въ Варшаву. Витте пока¬ 

залъ ему письмо, и они вмѣстѣ окрестили меня жандармскою 
душою. Жерве объ всемъ этомъ передалъ женѣ и Д—ъ; нако¬ 

нецъ объ этомъ дошло и до меня. Мнѣ же Витте прислалъ 
успокоительное письмо. Въ немъ говорилось, что высокообразо¬ 

ванная М-те Д—ъ благонадежная изъ благонадежныхъ. Во 
время безпорядковъ въ институтѣ ей правительство довѣрило 
это заведеніе и она такъ исполнила возложенную на нее обя¬ 

занность, что ей по^ смерть ай регвопат назначено ежегодно 
по ЗОО рублей содержанія. Если она не оставлена начальни¬ 

цей института, то только потому, что она иностранка и что 
эти должности предоставляются обыкновенно вдовамъ заслужен¬ 

ныхъ высокопоставленныхъ лицъ. Намѣстникъ лично знцетъ ее 
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и ея мужа. Самъ Д—ъ фундаментально ученый человѣкъ. Онъ 
преподаетъ древніе и новые языки въ домахъ высокопоставлен¬ 

ныхъ русскихъ лицъ въ Варшавѣ, въ томъ числѣ въ домѣ кня¬ 

зя Владиміра Черкасскаго. За благонадежность М-те Д—ъ 
Витте самъ ручается, а что касается ея опытности, знанія 
русскаго и всѣхъ европейскихъ языковъ, то подобной высоко¬ 

образованной начальницы гимназіи въ Россіи нѣтъ другой. Наз¬ 

наченіемъ ея въ Сувалки Витте именно хотѣлъ мнѣ выразить 
свое расположеніе, и ей я смѣло могу ввѣрить безконтрольно 
сувалксую гимназію. М-те Д—ъ сдѣлалась заискивающей, лю¬ 

безной, и, узнавъ, что въ числѣ ученицъ 2 класса находилась 
моя покойная дочь, она стала ее ласкать и зазывать къ себѣ 
на завтраки. Однажды испросила у меня разрѣшеніе сдѣлать 
визитъ моей женѣ. Д—ъ очаровала мою жену сбоямъ умомъ и 
обращеніемъ. Она вдругъ стала на дружескую ногу и предло¬ 

жила, что возьметъ къ себѣ на квартиру мою дочь; ей будетъ 
не такъ скучно съ малюткой; столъ не потребуетъ лишнихъ 
расходовъ. Она не приметъ никакого вознагражденія; лучшимъ 
вознагражденіемъ для нея будетъ довѣріе къ ней родителей. 

А ужъ она дастъ дочери познанія, манеры; такъ образуетъ 
ее, что она поспоритъ съ любой принцессой. Педложеніе 
было крайне заманчивое и соблазнительное. Д—ъ, дѣйстви¬ 

тельно, могла дать хорошее образованіе. Но, во-первыхъ, изъ 
дочери они могли создать іезуитку или польскую патріотку; 

вовторыхъ, ей заплатить нужно было измѣною видамъ высшаго 
правительства. Я не имѣлъ совѣсти Жерве, и потому прика¬ 

залъ женѣ поблагодарить Д—ъ и отклонить ея предложеніе. 

Д—ъ всетаки не отставала отъ жены. Она нашептывала женѣ, 

что дочь наша премилый и преспособный ребенокъ и жаль ог¬ 

раничить ее гимназическимъ ученіемъ. Ее нужно развить, от¬ 

шлифовать, ввести въ кругъ новыхъ языковъ и искусства. У 
д—ъ еСЇЬ въ Петербургѣ задушевная пріятельница, знакомая 
и М-те Жерве. Она провела всю свою жизнь въ самыхъ арис¬ 

тократическихъ домахъ Петербурга. Теперь она живетъ, не 
запимаясь дѣтьми. У ней огромныя въ Петербургѣ связи. Она 
но просьбѣ Д—ъ за сталъ и квартиру приметъ на себя обра- 
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зовапіе моей дочери. Въ деньгахъ она не нуждается. Въ слу¬ 

чаѣ чего своими связями можетъ быть полезною и мнѣ. Я от¬ 

клонилъ и это предложеніе. Вотъ Д—ъ родила. Пріѣхалъ изъ 
Варшавы ея мужъ. Въ мое отсутствіе они пригласили жену 
мою въ воспріемницы. За женою пріѣхала епископская карета. 

Жена застала у Д—ъ епископа и мѣстнаго пробоща. Послѣд¬ 

ній облачился и приступилъ къ совершенію таинства, а епис¬ 

копъ графъ Любенскій сталъ около моей жены за кума. Та¬ 

кимъ образомъ, не безъ умысла, жена была втянута въ духо¬ 

вное родство съ Д—ми и графомъ Лубенскимъ. Жерве сдѣла¬ 

лась необыкновенно привѣтлива съ моею женою и даже со мною. 

Она иногда заѣзжала въ женскую гимназію; но ни во что не 
вмѣшивалась. Довольно .продолжительное время въ женской ги¬ 

мназіи господствовалъ миръ. Ученицы не только всѣ предметы 
слушали на русскомъ языкѣ; но обязанны были въ зданіи 
гимназіи говорить между собою, съ классными дамами и учи¬ 

телями, а также съ прислугой по русски. Хотя многіе коммис- 

сары по крестьянскимъ дѣламъ изъ за взятокъ тянули за па¬ 

нами; но было довольно и такихъ, которые дѣйствительно доб¬ 

росовѣстно старались устроить судьбу освобожденныхъ кресть¬ 

янъ, согласно Высочайшей волѣ. Противъ послѣднихъ неумол¬ 

каемо гудѣлъ ропотъ панства. Ихъ называли красными, соці¬ 

алистами и даже нигилистами, имъ приписывали всевозможныя 
дурныя качества, сочиняли на нихъ пасквили и извѣстный ака- 

фистъ. Эти коммиссары находили поддержку въ Яковѣ Соловь¬ 

евѣ, завѣдывавшемъ дѣлами учредительнаго комитета и Влади¬ 

мірѣ Черкасскомъ. Эти коммиссары, если ничего и не дѣлали 
прямо въ пользу заведенія и обезпеченія народныхъ училищъ, 

то содѣйствовали этому косвенно, внушая народу уваженіе къ 
Россіи и выставляя Государя благодѣтелемъ народа. Не смотря 
на всѣ нашептыванья во время исповѣди ксендзовъ, народъ 
это чувствовалъ довольно >киво. Въ базарные дни, которые въ 
Царствѣ бываютъ только въ будни, во время говѣнія я при¬ 

шелъ въ церковь еще до благовѣсти. Священника еще не было. 

Собралось только нѣсколько православныхъ учениковъ и уче¬ 

ницъ. Вотъ входитъ въ церковь какой-то крестьянинъ. Останав- 
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ливается по срединѣ церкви и крестится по католическому об¬ 

ряду. Онъ озирается во всѣ стороны, а затѣмъ подбѣгаетъ 
къ царскимъ вратамъ, останавливается передъ иконой Спаси¬ 

теля, Матери Божіей, и качаетъ головою, разводитъ руками 
и что-то шепчетъ. Полагая, что это съ базара забрелъ подгу¬ 

лявшій, я послалъ ученика спросить, что ему нужно въ цер¬ 

кви. Крестьянинъ отвѣчалъ, что ему необходимо видѣть русскаго 
ксендза. Я самъ подошелъ къ нему. Оказалось, что онъ изъ 
селенія, гдѣ была гминпая школа. Онъ первый разъ въ церкви. 

Его ужасно удивило, что въ церкви тѣже образа, что и въ ко¬ 

стелѣ: Спасителя, Матери Божіей. А пробощъ на исповѣди, 

запрещая имъ входить въ церковь, утверждалъ, что въ церкви 
вмѣсто образовъ, написаны на стѣнахъ какіе-то звѣри, птицы 
и рогатые черти. Общество собрало деньги и поручило кресть¬ 

янину, какъ зажиточному хозяину, передать ихъ въ Сувалкахъ 
русскому ксендзу, чтобы-бы онъ отъ имени всего ихъ общества 
помолился Богу за долгоденствіе ихъ освободителя и благодѣ¬ 

теля русскаго Цесаржа! Я сказалъ, что обществу удобнѣе было 
съ этою просьбою обратиться къ своему мѣстному ксендзу про¬ 

бощу. Крестьянинъ только свистнулъ. „Далъ-бы намъ пробощъ 
молебствіе за цесаржа! Три года онъ не допустилъ бы насъ 
за это до комуніи (причастія)" Вошедшій священникъ обласкалъ 
крестьянина, принялъ отъ него деньги и обѣщалъ завтра же 
помолиться. Крестьянинъ поцѣловалъ священника въ руку, пе¬ 

рекрестился, и на цыпочкахъ сталъ уходить изъ церкви, говоря, 
какъ бы кто изъ ксендзовской прислуги не замѣтилъ, что я 
былъ въ церкви, а то ксендзъ пробощъ просто сгонитъ со свѣ¬ 

та. Этимъ настроеніемъ народа, гдѣ только можно было, я поль¬ 

зовался при образованіи новыхъ училищъ и при водвореніи 
во всѣхъ преподованія на русскомъ языкѣ. Будь единодушіе 
между русскими властями—много можно было бы сдѣлать для 
объединенія польскаго народа съ Россіей. Народу трудно было, 

при его малообразованности, устоять. Его постоянно смущали 
и ксендзы, и паны, и чиновники. Это весьма замѣтно отража¬ 

лось на ходѣ училищнаго дѣла. Тамъ, гдѣ вчера родители дру¬ 

желюбно относились къ обученію ихъ дѣтей государственному 
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языку, и гдѣ дѣти охотно принимали въ видѣ награды и по¬ 

собій книги на русскомъ языкѣ, украшенныя картинками, тамъ 

сегодня это измѣнялось. Родители утверждали, что для ихъ 
дѣтей достаточно знать прочесть по молитвеннику маціежи (мо¬ 

литва); а дѣти какъ то робко и неохотно принимали русскія 
книги. 

Дѣла Сувалкской по крестьянскимъ дѣламъ коммиссіи 
подъ управленіемъ князя Урусова на столько захромали,—что 
завѣдующій дѣлами учредительнаго комитета Яковъ Соловьевъ 
счелъ необходимымъ лично произвести ревизію. Онъ посѣтилъ 
въ Сувалкахъ обѣ гимназіи и начальныя училища и остался 
весьма досоленъ ихъ русскимъ направленіемъ. Знанія по всѣмъ 
предметамъ на столько поднялись въ Сувалкской гимназіи, что 
всѣ ученики, окончившіе въ ней курсъ, безпрепятственно были 
приняты въ Варшавскій университетъ. Въ послѣдующіе годы, 
когда въ университетъ пріемъ сдѣлался весьма строгъ, особенно 
при ректорѣ Лавровскомъ, а также, когда возрасли требованія 
по русскому языку, и когда изъ всѣхъ гимназій много забра¬ 

ковывали воспитанниковъ, изъ Сувалкской и Маріампольской 
гимназіи всѣ были принимаемы, и эти гимназіи во все время 
управленія моего Сувалкскою дирекціею не получили ни одного 
замѣчанія 

2 октября происходилъ актъ открытія педагогическаго кур¬ 

совъ въ Вейверахъ. На актъ приглашены мною многія почет¬ 

ныя лица. Всѣхъ гостей помѣстилъ у себя Вейверскій по¬ 

мѣщикъ Пуславскій въ фольваркѣ Неткелишки. Пуславскій, зять 
богача Годлевскаго, служилъ въ гвардіи и считался въ числѣ 
болѣе благонадежныхъ помѣщиковъ. Онъ былъ весьма радъ 
угостить у себя сувалкскихъ тузовъ, былъ очень веселъ и раз¬ 

говорчивъ за ужиномъ. Онъ утверждалъ, что помѣщиковъ ели- 

шкомъ строго наказываютъ за преступленіе, въ которомъ только 
немногіе изъ ихъ участвовали. Что во время терроризма опа¬ 

сно и неблагоразумно было выступать впередъ съ заявленіями 
преданности. Отказывать въ пособіи мятежникамъ было невоз- 
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можпо и донести о прибытіи банды равнялось безумію. Въ при¬ 

мѣръ разсказалъ слѣдующій случай: къ нему въ Ковенской гу¬ 

берніи въ имѣніе нѣсколько разъ приходили банды. Онъ ихъ 
угощалъ, и они уходили съ миромъ. Въ его отсутстіе опять 
навѣдалась въ имѣніе банда. Управляющій нѣмецъ угостилъ 
ее, а между тѣмъ далъ знать русскому отряду. Банда ушла. 

Пришелъ вслѣдъ затѣмъ русскій отрядъ, за то, что банда была 
угощена въ фольваркѣ, хотѣлъ его сжечь, и кончилъ взыска¬ 

ніемъ огромной контрибуціи. Между тѣмъ поляки свѣдали о до¬ 

носѣ управляющаго и распорядились его повѣшеніемъ. Уже не¬ 

тля было на шеѣ, когда выстрѣлъ казаковъ вспугнулъ мяте¬ 

жниковъ. Начальникъ русскаго отряда приказалъ заготовить 
для него угощеніе черезъ нѣсколько часовъ. Приказаніе испол¬ 

нено: столы накрыты на дворѣ и наполнены яствами. Но о 
ужасъ! Въ отсутствіи русскаго отряда, продолжавшаго преслѣ¬ 

довать банду, на дворъ вскакиваетъ другая банда и истребляетъ 
заготовленное угощеніе. Управляющій, конечно спрятался. Банда 
угостилась и удрала въ лѣсъ. Спустя полчаса возвратился рус¬ 

скій отрядъ и не нашелъ уже угощенія. За это управляющій 
получилъ 70 ударовъ нагайками и отведенъ въ острогъ въ Ковно, 
откуда по стараніямъ Пуславскаго освобожденъ былъ только 
спустя нѣсколько мѣсяцевъ, но потерялъ на всегда здоровье 
отъ безчеловѣчнаго наказанія. Теперь контрибуція дорѣзываетъ 
помѣщиковъ. Она непомѣрно велика и несоразмѣрно обсчи¬ 

тана на имѣнія. Великій князь въ проѣздъ черезъ Вильно бла¬ 

госклонно принималъ депутаціи, принялъ даже евреевъ; но помѣ¬ 

щиковъ не принялъ, не принялъ и предводителя, который въ мя¬ 

тежѣ рисковалъ своею жизнь за Россію. Ковенскій губернаторъ, 

сынъ Михаила Николаевича Муравьева, пострадалъ за то, что 
возсталъ противъ неправаго дѣла. Именно, чиновникъ особыхъ 
порученій при генералъ губернаторѣ Кауфманѣ прибылъ въ 
одинъ изъ уѣздныхъ городовъ Ковенской губерніи и приказалъ 
повязать попарно монаховъ съ непотребными женщинами и во¬ 

дить ихъ по городу. Муравьевъ протестовалъ противъ этого, и 
за то лишился мѣста. Вотъ какова пѣсня благонадежнаго поль¬ 

скаго пана. Въ его словахъ едва-ли есть хоть капля правды. 
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Гости, преиодаватели курсовъ и поступавшіе уже воспитанники, 

числомъ 28, съ утра присутствовали на богослуженіи въ при¬ 

ходскомъ костелѣ. Пробощъ сказалъ на литовскомъ языкѣ рѣчь 
народу и ученикамъ; въ ней указывалось на благодѣянія Го¬ 

сударя для сельскаго народа. Тотъ же пробощъ проказилъ во 
время революціи; онъ и теперь исподтишка возстаетъ противъ 
народныхъ училищъ, но хочетъ показать себя благонадежнымъ, 

питая надежду попасть въ преподаватели 3. Божія въ курсы. 

Изъ костела всѣ перешли въ зданіе курсовъ. Актъ начался пѣ¬ 

ніемъ гимна на русскомъ языкѣ „Боже Царя храни!" Этимъ 
же гимномъ онъ и заключился. Я, какъ начальникъ дирекціи, 

прочелъ высочайше утвержд. 5—19 января 1866 уставъ кур¬ 

совъ, а инспекторъ курсовъ Прокопій Тимофеичъ Тарновскій 
прочелъ отчетъ и сказалъ краткую рѣчь, примѣненную къ об¬ 

стоятельствамъ открытія. Между прочимъ онъ указалъ на не¬ 

лѣпые слухи, распускаемые духовенствомъ и шляхтой, будто 
изъ курсовъ будутъ прямо брать въ солдаты. Въ заключеніе я 
въ произнесенномъ словѣ, указалъ на историческое право рус¬ 

скаго языка въ литовской мѣстности; на заботы правительства 
о благосостояніи и просвѣщеніи сельскаго населенія и на ос¬ 

вобожденіе крнстьянъ государемъ изъ крѣпостной зависимости. 

Поляки начинаютъ возлагать свои надежды на Австрію и на¬ 

мѣстника Галиціи Графа Голуховскаго. Въ Краковѣ разрѣше¬ 

но сформировать легіонъ кракусовъ. Во всей Галиціи разрѣ¬ 

шены старопольскіе костюмы: кунтуши, пасы, конфедератки. 

Въ Сувалкахъ на площади между публичнымъ садомъ и ко¬ 

стеломъ стоитъ статуя Матери Божіей. Она воздвигнута во время 
революціи. Говорятъ, что это статуя Польши, распростертою 
впередъ рукою посылающая сыновъ своихъ на борьбу съ мо¬ 

скалями. Уже нѣсколько ночей статуя это неизвѣстными лицами 
украшается сухими вѣнками и зеленью. Холера въ Сувалкахъ 
весьма сильна. Много смёршыхъ случаевъ. Говорятъ Кауф¬ 

манъ уволенъ и генералъ губернаторомъ въ Вильно назначенъ 
графъ Барановъ. Поляки радуются этой перемѣнѣ. Говорятъ 
еще, что въ Вильнѣ у Острой Брамы среди бѣлаго дня, стяну¬ 

ли съ дрожекъ священника Стрѣлецкаго и избили его до по- 
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лусмерти. Жену русскаго чиновника, отыскивавшую квартиру» 

облили нечистотами. Другому чиновнику, гулявшему съ сест¬ 

рами въ публичномъ саду, заступили дорогу, спѣли: ^е8С2е 
Роізка піе г^іпеіа, и посовѣтовали поскорѣе убираться восвояси. 

Въ царство намѣстникомъ поляки прочатъ князя Суворова. 30 

октября служили молебствіе по случаю обрученія наслѣдника 
престола Александра Александровича съ Датскою принцесою. 

Догмарой, въ миропомазаніи нареченной Маріей Ѳеодоровной. 

При выходѣ изъ церкви жанд. штаб. оф. Бѣлановскій крупно 
переговорилъ съ начальникомъ штаба Тарасенко по случаю кор¬ 

ма рекрутъ гнилой капустой и дурнымъ хлѣбомъ. 

1 ноября вечеромъ въ клубѣ балъ по случаю бракосоче¬ 

танія Наслѣдника престола и пожалованья графа Берга въ фельд¬ 

маршалы. Городъ иллюминованъ. Изъ клуба послана поздрави¬ 

тельная телеграмма графу Бергу. Пкли здоровье государя, высоко¬ 

нареченныхъ и графа Берга. Губернаторъ Жерве хлопоталъ, 

чтобы всѣ его чиновники явились на балъ съ женами и дочерьми. 

Чиновники явились въ мундирахъ; но безъ женъ и дочерей. Одна 
только старуха Скибинская, мать губернаторскаго чиновника, 

явилась въ какомъ-то полутраурѣ. Изъ полекъ только были 
надзирательница гимназіи и всѣ классныя дамы. Русскія дамы 
были всѣ на лицо. Губернаторша весь вечеръ сидѣли вдвоемъ 
съ Д—ъ и о чемъ-то бесѣдовали. Въ день пріѣзда изъ за гра¬ 

ницы М-$іеиг Д—ъ, прибылъ на пробоство епископъ съ какимъ- 

то господиномъ и ксендзомъ Мезоніевъ. Д—ъ еле сошелъ съ по¬ 

возки и поздоровался съ выскочившею ему навстрѣчу женой, 

какъ сейчасъ съ нею отправился къ епископу на пробоство. 

Тамъ они провели почти всю ночь, и воротились въ гимназію 
передъ разсвѣтомъ. Въ это же время съ своими ассистентами 
епископъ укатилъ въ Сейпы. Военно-участковый начальникъ 
изъ Бѣлой—ІІыльцовъ привезъ въ Сувалки временно на посе¬ 

леніе пять дочерей сосланнаго греко-уніатскаго епископа Ка- 

линскаго. Старшей лѣтъ 50, а самой младшей 22. Онѣ мало 
образованы, отчаянныя польки-патріотки. Пыльцова всѣ дорогу 
ругали и дразнили, показывая языкъ. Имъ отпускается поря¬ 

дочное содержаніе. По ходатайству Д— ъ, губернаторъ хотѣлъ 
8 
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иомѣстить ихъ между женскою и мужескою гимназіей. Но я 
просилъ вмѣшаться въ эго дѣло жандармъ штабъ офицера Бѣ- 

ляновскаго. Бѣляновскій примо заявилъ Жерве, что счи¬ 

таетъ его распоряженіе вреднымъ для обѣихъ гимназій, про¬ 

тестуетъ и доноситъ шефу жандармовъ- Жерве испугался я 
приказалъ помѣстить Калинскихъ на большой Петербургской 
улицѣ въ домѣ купца еврея Аронсона. 6-го ноября я былъ въ 
гимнаніи на урокѣ французскаго языка М-ше Д—ъ и открылъ, 

что она всѣ учебники для дѣвицъ, какъ-то грамматику, хресто¬ 

матію, упражненія и пр. выписала изъ Франціи. Они не го¬ 

дятся для здѣшнихъ воспитанницъ, потому что составлены іе¬ 

зуитами для французскихъ религіозныхъ школъ. Примѣры въ 
грамматикѣ, статьи въ хрестоматіи всѣ направлены къ тому 
чтобы образовать фанатичку католичку и патріотку францу¬ 

женку. Встрѣчались статьи, въ которыхъ говорилось о притѣс¬ 

неніи католицизма въ Россіи, о гоненіяхъ доблестныхъ поль¬ 

скихъ патріотовъ, о жестокихъ казняхъ Муравьевымъ ксенд¬ 

зовъ и пр. Я запретилъ ей употреблять эти учебники и донесъ 
Витте, Въ бытность въ Сувалкахъ, я сталъ ежедневно посѣ¬ 
щать уроки Д-ъ. Она видя, что я ея стремленія разгадалъ, и слѣ¬ 

жу за нею, отказалась отъ уроковъ французскаго языка, ко¬ 

торые оставила за собою съ явно предвзятою цѣлью. Но этвтъ 
случай окончательно вооружилъ противъ меня всѣхъ іезуитовъ. 

Еавой-то мелкій русскій чиновникъ гдѣ-то въ Люблинѣ или 
Радомѣ при пріемѣ рекрутъ надѣлалъ массу подлоговъ, ук¬ 

ралъ часть денегъ отъ продажи выкупныхъ билетовъ и неиз¬ 

вѣстно куда скрылся. Его стали разыскивать; разослали его 
фотографическія карточки. Однажды Жерве зашелъ чего-то въ 
губернское правленіе. Его поразила знакомая физіономія пи¬ 

сца. Сталъ припоминать, гдѣ онъ его видѣлъ, и вспомнилъ фо¬ 

тографическую карточку разыскиваемаго. Жерве подошелъ къ 
нему и спросилъ его фамилію. Тотъ назвалъ фамилію, съ ко¬ 

торой, по подложнымъ документамъ, опредѣлился въ губернское 
правленіе. Жерве сразу назвалъ его настоящую фамилію. Пи¬ 

сецъ повинился, писца арестовали. Пошла переписка. Въ де¬ 

кабрѣ приказано его препроводить но этапу на мѣсто преет у- 
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пленія. Я объѣзжалъ мазурскую мѣстность. Въ прошломъ году 
дѣти охотно учились русскому языку и съ жадностью прини¬ 

мали награды, состоящія изъ дѣтскихъ русскихъ книгъ и про¬ 

писей съ картинками. Теперь незамѣтно прежней охоты, а на¬ 

грады принимаютъ неохотно. Родители же утверждаютъ, что 
ихъ дѣды и прадѣды жили счастливо, не учась ничему кромѣ 
пацежей (молитвъ) и для ихъ дѣтей русская наука совсѣмъ не 
нужна. Теперь и безъ училищъ приходится нести столько тя¬ 

гостей! Выборные войты гминъ хуже прежнихъ войтовъ пановъ. 

Просто у Мазуровъ въ непродолжительное время перевернули 
мозги. Благонадежные учителя сознаются, что это все дѣла 
ксендзовъ и разныхъ причетниковъ и продавцовъ на отпустахъ 
иконокъ, крестиковъ, четокъ, фигурокъ святыхъ. Ксендзы осо¬ 

бенно энергично стали дѣйствовать послѣ епископской реко- 

лекціи. Мужикамъ стараются внушить, что русское правитель¬ 

ство освободило и дало имъ съ выкупомъ малость земли только 
потому, что, навѣрное, знало, что польскій жондъ, хотѣлъ осво¬ 

бодить крестьянъ безъ всякаго выкупа и дать имъ вдвое болѣе 
земли. Русское правительство желало поссорить крестьянъ съ 
ихъ жондомъ и только. А кому скорѣе вѣрить? схизматицкому 
правительству, или своимъ капланамъ и шляхтѣ? Словомъ те¬ 

перь, когда крестьяне свободны и независимы отъ пановъ, дѣло 
идетъ о томъ, чтобы внушить имъ недовѣріе къ благодѣяніямъ 
и мѣропріятіями русскаго правительства и современемъ главную 
силу возстанія основать на крестьянствѣ, фабричныхъ и ре¬ 

месленникахъ. 

1-го декабря были у меня поселяне мазуры—увидѣли на 
стѣнѣ карту Царства и стали вздыхать и говорить, что нѣкогда 
оно было больше Россіи; а теперь такое маленькое. Я на это 
замѣтилъ: „мало-ли чего прежде не было. Прежде панъ хлопа 
могъ бить сколько душѣ угодно, могъ его даже убить безна¬ 

казанно, а теперь совсѣмъ другое. Прежде у хлопа своего ни¬ 

чего не было, а теперь онъ—хозяинъ и самъ себѣ панъ; имѣетъ 
свою собственную усадьбу и свою собственную землю. Двѣнадца¬ 

таго января 1867 года хоронили богатаго помѣщика Годлевскаго, 
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103-хъ лѣтъ, адъютанта Наполеона перваго въ войнѣ съ Рос¬ 

сіей. На погребеніи присутствовали: епископъ графъ Лубенскій 
и семьдесятъ ксендзовъ, множество помѣщиковъ, простаго народа 
и евреевъ. Похороны происходили поздно вечеромъ. Горѣли 
смоляныя бочки и костры. Было нѣсколько сотъ факельщиковъ. 

По обѣимъ сторонамъ дороги съ длинными свѣчами въ рукахъ 
стояли шпалерами евреи. Со стороны полиціи пикого не было. 

Жандармскій маріампольскій начальникъ былъ однимъ изъ рас¬ 

порядителей на похоронахъ; онъ донесъ, что все обошлось бла¬ 

гополучно, а между тѣмъ Годлевскаго не хоронили около двухъ 
недѣль, 'поджидая помѣщиковъ изъ самыхъ отдаленныхъ мѣст¬ 

ностей. Графъ Лубенскій, подъ предлогомъ похоронъ, жилъ де¬ 

сять сутокъ подлѣ Ковно. По ночамъ онъ Ѣздилъ къ раз¬ 

нымъ помѣщикамъ, гдѣ были какія-то собранія. На похоронахъ 
онъ произнесъ двусмысленную рѣчь на тему „скорбь укрѣп¬ 

ляетъ душу". 

Въ этой рѣчи восхвалялъ подвиги покойнаго въ походѣ 
Наполеона перваго на Госсію и заслуги отечеству, приглашалъ 
за правду пролить кровь, подобно покойному, и восхвалялъ му¬ 

жественное скорбное терпѣніе, которое всегда вѣнчается такії 
успѣхомъ. Другой ораторъ, каноникъ, говорилъ о покойномъ 
въ своемъ нагробномъ словѣ, что онъ былъ добрый ианъ, отецъ 
своимъ крѣпостнымъ; да иначе и быть не могло, потому что 
паны и ихъ крѣпостные были земляки, по происхожденію и ре¬ 

лигіи. Въ такомъ духѣ сказано было разными ксендзами еще 
нѣсколько рѣчей. Епископъ графъ Лубенекій обеспокоенъ ус¬ 

пѣхами русскаго языка въ маріампольской гимназіи и въ учи¬ 

лищахъ литовской мѣстности. Чтобы ближе ознакомиться съ по¬ 

ложеніемъ этого дѣла и литвинами, и чтобы повліять на литов¬ 

ское духовенство, происходящее изъ литовскаго простонароден, 
епископъ намѣренъ лѣтніе мѣсяца провести въ имѣніи графини 
Кучинской въ Лукшахъ или Сынтовтахъ. Въ глухихъ мѣстахъ 
ксендзы наказали простому народу два раза въ недѣлю посы¬ 

лать дѣтей на пробоства для обученія молитвамъ. Кромѣ обу¬ 

ченія дѣтей будутъ дѣлаемы внушенія ненавидѣть схизматиковъ 
москалей и ихъ русскій языкъ. Жерве отдѣлался циркуляромъ 
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начальникамъ уѣздовъ. Въ этомъ циркулярѣ, составленномъ въ 
прошломъ году совѣтникомъ Янишевскимъ, сказано: Начальникъ 
дирекціи сообщилъ мнѣ, будто-бы католическое духовенство и 
шляхта интригуютъ противъ умноженія законныхъ училищъ и 
успѣховъ въ нихъ русскаго языка. Не знаю, что сообщили гу¬ 

бернатору другіе уѣздные начальники, но самый честный и дѣ¬ 

ятельный изъ нихъ маіоръ Омѣльскій подтвердивъ, что шляхта, 

духовенство и польскіе чиновники въ послѣднее время сильно 
интригуютъ не только противъ училищнаго дѣла, но и противъ 
всѣхъ мѣръ правительства; стараются ссорить русскихъ между 
собою и возстановляютъ русскихъ начальниковъ противъ ихъ 
русскихъ подчиненныхъ. Распоряженія власти или не исполня¬ 

ются, или исполняются такъ, что возбуждаютъ въ народѣ одно 
неудовольствіе, и все это продѣлывается такъ ловко и умѣло, 

что къ ослушникамъ нельзя придраться. 

Канеланъ Сувалкской гимназіи каноникъ Двороковскій 
имѣвшій родныхъ и приходъ гдѣ-то около Ломжи, ѣздилъ туда 
каждыя вакаціи и, наконецъ, заподозрѣнъ мѣстною властью, что 
во время отнуста собиралъ деньги для эмиграціи и говорилъ 
въ костелѣ двусмысленныя слова. Учебное вѣдомство сейчасъ 
устранило его отъ законоучительской должности. Губернаторъ, 

подъ давленіемъ епископа, не только обѣлилъ Двороковскаго, но во¬ 

шелъ къ намѣстнику съ сильнымъ представленіемъ о возвраще¬ 

ніи Двороковскаго къ должности законоучителя и вознагражде¬ 

ніи его за тѣ мѣсяцы, въ которые онъ не преподавалъ и оста¬ 

вался безъ содержанія. Онъ выставилъ Двороковскаго лицомъ 
весьма благонадежнымъ, образцовымъ и никѣмъ незамѣнимымъ 
законоучителемъ. Двороковскаго возвратили къ дожности и уп¬ 

латили ему за все время его удаленія отъ должности жалова¬ 

ніе. Губернаторъ долженъ былъ снестись со мною, дѣлая свое 
представленіе; но онъ не только не исполнилъ этого, но, вы¬ 

ставляя его незамѣнимымъ преподавателемъ, ссылался на мою 
словесную рекомендацію. Мнѣ удалось прочесть его представ¬ 

леніе въ учебномъ округѣ, куда оно было препровождено на¬ 

мѣстникомъ. 
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Послѣ Пасхи я получилъ донесеніе инспектора маріам- 

польской гимназіи Терновскаго, что ученикъ третьяго класса 
Я—ъ, сынъ крестьянина литвина, бѣжалъ въ Краковъ, и что 
инспекторъ телеграфировалъ жандармамъ желѣзнодорожнымъ. 

Я—ъ—здоровый парень, лѣтъ восемнадцати, глуповатый 
до крайности, остававшійся въ классѣ уже третій годъ. По жа¬ 

лобѣ квартирной хозяйки, что онъ не платилъ ей денегъ, при 
отпускѣ на Пасху инспекторъ предупредилъ Я—а, что, если 
онъ не привезетъ хозяйкѣ денегъ, то не будетъ принятъ въ 
гимназію. 

Во время Пасхи инспекторъ узналъ, что отецъ Я—а, весь ■ 
ма богатый крестьянинъ, всегда аккуратно при отпускѣ его въ 
гимназію вручаетъ ему слѣдуемыя за его содержаніе, деньги; 

что эти деньги онъ, якшаясь съ какими то темными личностя¬ 

ми, всѣ спустилъ и потому не удовлетворилъ хозяйку. IIослѣ 
пасхи Я—ъ въ срокъ пріѣхалъ на квартиру, оставилъ свои 
вещи и объявилъ хозяйкѣ, что отправитъ своего извощика, сдѣ¬ 

лаетъ для отца въ лавкахъ нѣкоторыя покупки и сейчасъ съ 
нею расплатится. Между тѣмъ онъ вовсе не явился изъ горо¬ 

да и не ночевалъ на квартирѣ. Хозяйка увѣдомила объ этомъ 
инспектора. 

Товарищи односельчане показали, что во время Пасхи 
около костела Я—ъ все гулялъ съ какимъ-то краковякомъ и 
хвасталъ, что черезъ двѣ недѣли онъ будетъ въ Краковѣ. Дру¬ 

гіе его товарищи видѣли наканунѣ, какъ онъ выѣзжалъ изъ 
Маріамполя въ еврейской повозкѣ по дорогѣ къ желѣзнодорож¬ 

ной станціи Волковышки. Я—ъ былъ арестованъ въ Ченстохо¬ 

вѣ и препровожденъ къ сувалкскому губернатору Жерве. При¬ 

нимая во вниманіе, что въ учебныхъ заведеніяхъ , нельзя бу¬ 

детъ поддерживать порядокъ, если неблагонадежнымъ посторон¬ 

нимъ лицамъ полиція не воспрепятствуетъ свободно пропаган¬ 

дировать между воспитанниками, я просилъ Жерве теперь при 
удобномъ случаѣ, имѣя въ рукахъ Я—а, разслѣдовать всѣ пру¬ 

жины этой агитаціи. Я обратилъ вниманіе Жерве на то, что 
Я—ъ почти идіотъ и странно, почему именно на него палъ 
выборъ эмиссара; что въ послѣднее время замѣчается какая-то 
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особенно напряженная дѣятельность католическаго духовенства; 

что епископъ нѣсколько мѣсяцевъ разъѣзжалъ по познанской 
границѣ. Жерве, улыбаясь, отвѣчалъ, что мои предположенія 
неосновательны. Онъ, какъ губернаторъ, досвященъ въ поло¬ 

женіе дѣлъ, а что касается поѣздки епископа, то жандармскій 
уѣздный начальникъ сдѣлалъ объ ней очень хорошій отзывъ, 

и онъ Жерве, на основаніи донесеній уѣздныхъ и участковыхъ 
начальниковъ, представилъ объ этой поѣздкѣ намѣстнику одоб¬ 

рительный отзывъ. Слѣдствіе надъ Я—омъ будетъ назначено. 

Чиновникъ губернатора В. отправился въ Маріамиоль произво¬ 

дить это слѣдствіе. Онъ не съумѣлъ ничего открыть, а началъ 
вмѣшиваться во внутреннія дѣла гимназіи. Такъ, онъ сталъ 
ежедневно являться на испытанія учениковъ и, предлагая дѣ¬ 

тямъ смѣхотворные вопросы, мѣшалъ ходу испытаній и тѣшилъ 
только воспитанниковъ. Наконецъ, на какомъ-то лоскуткѣ при¬ 

слалъ мнѣ запросъ, на какихъ основаніяхъ я счелъ неблагона¬ 

дежными нѣкоторыхъ содержательницъ ученическихъ квартиръ 
и запретилъ имъ содержать учениковъ? 

За отсутствіемъ Жерве, я показалъ этотъ запросъ вице- 

губернатору и указалъ ему на вредныя и безполезныя дѣйст¬ 

вія В. Вице-губернаторъ отозвалъ его, и дѣло окончилось ни¬ 

чѣмъ. Я—ъ—отданъ подъ надзоръ полиціи и водворенъ у ро¬ 

дителей. 

Губернаторша во что-бы то ни стало хочетъ присвоить 
себѣ званіе попечительницы женской гимназіи и посѣщаетъ ее 
безпрерывно, къ полякамъ учителямъ благоволитъ, русскихъ на 
сторонѣ преслѣдуетъ насмѣшками. 

Бургомистры въ подрывъ училищамъ уклоняются отъ со¬ 

биранія училищной сходки, а кассиры требуютъ, вопреки высо¬ 

чайшему указу, за храненіе и выдачу училищныхъ денегъ воз¬ 

награжденія. 

Я объ этомъ сообщилъ Жерве, но, вѣроятно, отношеніе 
мое останется безъ послѣдствій, такъ какъ бургомистры и кас¬ 

сиры никогда не рѣшились бы отказываться отъ исполненія 
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своихъ обязанностей, если-бы это не было внушено имъ совѣт¬ 

никами губернскаго правленія. 

26 Мая. Сейчасъ получена губернаторомъ отъ главнаго 
директора коммиссіи внутреннихъ и духовныхъ дѣлъ телеграм¬ 

ма: вчера въ Парижѣ въ пять часовъ по полудни, при возвра¬ 

щеніи съ большаго смотра въ Государя Императора Александ¬ 

ра Николаевича стрѣляли. Провидѣніе спасло Помазанника Божія. 

Въ экипажѣ съ его величествомъ находились: Императоръ 
французовъ и Великіе Князья: всѣ невредимы. Завтра совер¬ 

шено будетъ благодарственное молебствіе. 

Какую возмутительную рѣчь сказалъ епископъ въ присут¬ 

ствіи губернатора Жерве и жандармскаго полковника Ваккера. 

Въ костелѣ на молебствіи присутствовали обѣ гимназіи и на¬ 

чальное католическое училище. Графъ Лубенскій прочелъ изъ 
первой главы второй книги царствъ, какъ нѣкій отрокъ Сауло- 

ва полка, принеся вѣнецъ и нараменникъ этого царя Давиду, 

извѣщаетъ его о смерти Саула и сознается, что онъ докололъ 
его раненнаго своимъ мечемъ. 

Саулъ былъ одержимъ духомъ злобы, сказалъ епископъ: 

угнеталъ милліоны народа, посягалъ на существованіе самого 
Давида. и что же Давидъ? Онъ не только опечалился этимъ 
извѣстіемъ, но зарыдалъ, разорвалъ ризы свои, молился и каз¬ 

нилъ невиннаго вѣстника этой вѣсти. И мы, дѣти, нолучили 
такое же извѣстіе. Въ Парижѣ было покушеніе на жизнь Иа]- 

]'авпеу82е§о Рапа і Кгоіа, но вмѣстѣ съ тѣмъ пришло извѣстіе, 
что Богъ спасъ его жизнь. Будемъ же, подобно Давиду, пла¬ 

кать и молиться! Здѣсь очевидно сопоставленъ Саулъ съ Госу¬ 

даремъ; Давидъ—это католическая Польша. Такъ поняли рѣчь 
и русскіе, и поляки, исключая Жерве и Ваккера, которые, го¬ 

ворятъ, заѣзжали къ епископу, завтракали у него и благода¬ 

рили за рѣчь. Они думаютъ, что этакія ихъ выходки ведутъ 
къ примиренію съ поляками. Русскіе растолковали, наконецъ, 

губернатору злое сопоставленіе епископской рѣчи, и онъ при¬ 

хвастнулъ, что этого не проститъ епископу. 
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На этомъ обрываются записки А. А. Солтановскаго, по 

крайней мѣрѣ, та часть ихъ, которая находится въ нашемъ 

распоряженіи. Оканчивая печатаніе ихъ, мы еще разъ напом¬ 

нимъ читателямъ, что далеко не все, высказываемое авторомъ 

записокъ, признается нами, какъ наше убѣжденіе, и что очень 

многое изъ сообщеннаго имъ требуетъ строгой провѣрки и 

серьезной критики. Время, затронутое въ запискахъ, очень 

живое и интересное время; но еще не наступила пора вполнѣ 

безпристрастнаго отношенія къ этой эпохѣ; почему мы принуж¬ 

дены были выбирать для печати только болѣе иди менѣе возмож¬ 

ное въ данный моментъ, пропуская чуть не полъ-на-полъ, съ 

надеждою, что изъ него въ послѣдствіи кто-нибудь извлечетъ еще 

не мало всякихъ фактовъ. Нельзя не сознаться, впрочемъ, что 

записки А. А. Солтановскаго носятъ отпечатокъ очень мелоч¬ 

ныхъ воспоминаній, часто слишкомъ личнаго свойства, переходя 

иногда просто въ характерную политическую или личную сплетню 

и тѣмъ вызывая у читателя отвращеніе къ автору записокъ— 

человѣку, очевидно, не высокаго нравственнаго уровня. Конечно, 

мы очень часто избѣгали печатать это послѣднее, думая, что 

и впереди ему не увидѣть печатнаго станка, а старались 

избирать факты болѣе общаго характера, провѣряя ихъ пред¬ 

варительно, гдѣ была для этого у насъ возможность, и разсчи¬ 

тывая, что всѣ поправки будутъ сдѣланы лицами, знавшими 

близко описываемое время и событія. Окончивъ теперь печатаніе 

записокъ, мы и обращаемся съ просьбою ко всѣмъ могущимъ 

- дать полезныя и необходимыя разъясненія и поправки, подѣ¬ 

литься съ нами своими свѣдѣніями, для чего охотно откроемъ 

страницы нашего журнала. 

» -<> —% Ѵ-> <3^"" е*»»—®"7> 

Ред. 



[Іовѣсть изъ быта донскихъ малороссовъ1). 

XI. 

Захвативъ кусокъ хлѣба и пучекъ зеленаго луку, Хведько, 

все-таки не желавшій ни съ кѣмъ встрѣчаться на своей улицѣ, 

знакомымъ ходомъ по садамъ перебрался на гору и горою 

потянулъ на Пучину. 

Миновавъ слободу, онъ спустился съ горы и черезъ по¬ 

сѣвы пошелъ прямо на свѣтящійся въ темнотѣ горнъ. 

Было уже поздно. Изъ двухъ рабочихъ при горнѣ одинъ 

уже спалъ, а другой, наблюдающій за огнемъ, посовѣтовалъ 

Хведьку остаться ночевать тутъ же, такъ какъ хозяинъ еще до 

разсвѣта прійдетъ понавѣдаться къ горну. 

Осталось послушаться совѣта и завалиться спать, ибо 

захваченный изъ дому окраєць хлѣба и лукъ были съѣдены имъ 
еще въ пути. 

Разбудили его уже тогда, когда солнце стало всходить и 

когда дѣйствительно пришедшій до разсвѣта на горнъ хозяинъ 

Тищенко собирался уходить домой и давалъ нужныя при¬ 

казанія работникамъ. Хведько былъ принятъ» на работу, и 

хозяинъ повелъ его къ себѣ въ хуторъ, откуда онъ долженъ 

былъ возить быками солому къ горну. 

1) См. „Кіев. Стар,- 1894 г. № 2. 
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Не привыкать стать было къ работѣ ему; онъ умѣлъ об¬ 

ходиться со скотиной, а его сила и расторопность были вполнѣ 

оцѣнены какъ хозяиномъ, такъ и товарищами въ работѣ. 

Такъ и прошла вся недѣля,—то въ возкѣ соломы, то во 

взрываніи мѣловыхъ глыбъ въ горнѣ, а то и въ спокойномъ 

наблюденіи за огнемъ. Хведьку было здѣсь покойно: никто не 

разспрашивалъ его о случившемся съ бурячными сѣменами, 

никто здѣсь даже не зналъ того, что онъ служилъ въ эконо¬ 

міи. Только была-бы возможность хоть изрѣдка повидаться съ 

Мелашкой и забыть об£ угрожающемъ судѣ, и все было-бы 

сносно—и харчи, и товарищи, и плата, и самъ Тищенко. 

Но счастіе человѣка, даже и въ этой миніатюрной долѣ 

его достижимости, преходяще. Зашедшій по пути изъ слободы 

на горнъ хозяинъ, отозвавъ Хведька, разсказалъ ему, что изъ 

церкви онъ заходилъ въ расправу, и тамъ писарь велѣлъ при¬ 

слать къ нему его пораньше, такъ какъ на вторникъ требуютъ 

его въ камеру мироваго судьи, а потому онъ вечеромъ его разсчи¬ 

таетъ, но отпуститъ его только утромъ послѣ смѣны около горна. 

Опять душевная тоска, тревога, ожиданіе этого неизвѣст¬ 

наго, но страшнаго призрака—суда. 

Хотѣлось Хведьку еще ночью добраться до слободы, из¬ 

бѣжать лишняго прохода по улицѣ на глазахъ всѣхъ, и, на¬ 

конецъ, въ садочку опять повидаться съ Мелашкой, но Тищенко 

съ вечера не пришелъ на горнъ, а явился только передъ свѣ¬ 

томъ и только уже утромъ отдалъ заработанныя деньги. 

Весь выбѣленный известкою и мѣломъ, начиная съ плю¬ 

шевой шапки и до сапогъ, мало кѣмъ узнаваемый, прошелъ 

Хведько слободою до волости, гдѣ уже около крыльца стояла 

запряженной пара лошадей, на которой писарь собирался ѣхать 

на базаръ въ Бемовку. Дидъ Смалько сейчасъ доложилъ о при¬ 

бытіи Хведька, и писарь не замедлилъ „вручить ему 2-й экзем¬ 

пляръ повѣсткиразсказавъ, что во вторникъ къ 9 часамъ 

онъ долженъ явиться въ камеру мироваго судьи. 

Не понялъ Хведько, зачѣмъ ему дали листокъ исписанной 

бумаги, которую онъ держалъ въ рукахъ и не пряталъ, но сущ¬ 

ность обязательной явки къ мировому судьѣ онъ уразумѣлъ. 
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Писарь сейчасъ же поѣхалъ, а дидъ Смадько взялъ изъ 

рукъ Хведька повѣстку, далъ ее прочитать одному изъ десятни- 

ковъ-стойчиковъ, бывшему школяромъ, т. е. грамотному, кото¬ 

рый озабоченно сдвинувъ брови, началъ запинаясь читать. 

Смалько и Хведько, первый съ любопытствомъ, а второй въ 

какомъ-то отупѣніи взимали этому невнятному чтенію, которое 

не скоро-бы окончилось, если бы не подошелъ сельскій писарь, 

при входѣ коего на крыльцо, десятникъ пересталъ читать и, 

сконфузившись, держалъ въ рукахъ повѣстку. Со словами: „что 

это?" писарь взялъ изъ рукъ десятника повѣстку и, бойко про¬ 

читавъ, объяснилъ, чі'о Федоръ Андреевъ Самченко вызывается 

къ „Мировому, какъ обвиняемый въ кражѣ бурячныхъ сѣмянъ 

въ Бемовской экономіи къ 9-ти часамъ утра на завтра", и от¬ 

далъ повѣстку Хведьку. 

/Гы, смотри, непремѣнно явись, а то будетъ хуже".... подвер- 

дилъ писарь и пошелъ въ расправу, а за нимъ пошли дидъ 

Смалько и десятникъ. 

Постоялъ Хведько на крыльцѣ съ повѣсткой въ рукахъ и 

пошелъ, понуривъ голову, домой, но уже не окольнымъ путемъ 

черезъ гору, а прямо дорогой. Такъ онъ прошелъ мимо вино¬ 

курни, минуя большой мостъ, паровую мельницу, мостикъ на 

сточной канавѣ и очутился на своей улицѣ. Въ задумчивости 

онъ незамѣтно дошелъ до Мелашкинаго двора и тогда 

только опомнился и осмотрѣлся. Но во дворѣ Коткова было 

пусто, даже оконицы съ улицы были закрыты. Дома тоже онъ 

никого не засталъ, такъ что пришлось въ знакомой ему спряткѣ, 

подъ половицей крыльца, искать ключъ отъ дверей. Только Ря- 

бко вертѣлся около крыльца, да пѣтухъ съ нѣсколькими курами 

копошился около „повитки". 

Не нашедши ключа, онъ пошелъ вь садокъ и тамъ, пова¬ 

лившись на траву, долго лежалъ въ какомъ-то забытьи. Пи¬ 

сарь с г, его угрозой чего-то худшаго, повѣстка, мировой су¬ 

дья, камера и ненавистная постать старшины... все это мѣша¬ 

лось у него въ мысляхъ, и въ совокупности, производило какое- 

то удрученое состояніе. Какъ будто какая - то бездна развер¬ 

злась подъ нимъ, и онъ стоялъ надъ нею, готовясь быть стол- 
< 
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кнутымъ въ нее. Порой въ его мысляхъ проносился образъ Ме- 

лашки, но сейчасъ же затемнялся представленіями камеры, пи¬ 

саря или того же старшины и чего то ужаснаго невѣдомаго и 

невиданнаго. Безсонная ночь послѣдняго дежурства при горнѣ 

сказалась тѣмъ, что онъ крѣпко заснулъ съ этой путаницей 

представленій въ мозгу, превратившихся въ тяжелый кошмаръ. 

— Хведю, Хведю! вставай, пробуркайся!—разбудилъ его 

голосъ матери. 

— Я оде прійшла зъ базарю, ажъ дывлюсь на балясы ни 

чыясь черкеска, уся убилена крейдою; роздывылась, ажъ це 

твоя—Ну я й догадалась... поклыкала, ажъ не чуть—я й пишла 

шукать... Вставай, та хоть ютечкы пойисы...—Ласково гуторила 

старуха Самчиха надъ заспаннымъ, не пришедшимъ еще въ 

себя сыномъ, сидящимъ на травѣ. 

Наконецъ, онъ поднялся и пошелъ въ слѣдъ за матерью 

въ хату, умылся и сѣлъ за столъ. За юшкой мать разсказала, 

что сегодня они только и варили юшку съ картошками, такъ 

какъ дивчата ушли на всю недѣлю со всѣми уличанами, съ 

Мелашкой и Сохвой на полку бураковъ, а сама она пошла про¬ 

давать яйца, да заходила къ ткачихѣ, думая забрать отданныя 

въ тканье рушники. Затѣмъ спросила его, почему онъ отошелъ 

отъ Тыщенка, развѣ ужъ работа тамъ окончилась? Пришлось 

разсказать матери про повѣстку и вызовъ къ мировому судьѣ 

на завтра. 

Съ миской рукахъ остановилась старуха среди хаты,слу- 

- шая рѣчь о вызовѣ. Это было для нея неожиданностію. Она 

почему то вѣрила, что Карло простилъ Хведька, и все дѣло 

ограничилось удаленіемъ его со службы и арестомъ въ волости. 

И вдругъ эта неожиданность. Чуть не выпала изъ рукъ у нея 

миска. Она поставила ее на припечекъ и залилась слезами. 

Хведько ничего не могъ сказать въ утѣшеніе и только дос¬ 

талъ изъ кармана два рубля, полученныя отъ Тищенка, поло¬ 

жилъ ихъ передъ матерью на столъ и, сказавши—„приберить*, 

вышелъ изъ хаты... 

Что дѣлать, куда идти? 



484 КІЕВСКАЯ СТАРИНА. 

XII. 

Постоявъ посреди двора и не придумавъ ничего, Хведько 

пошелъ въ садокъ и легъ ничкомъ подъ деревомъ въ полнѣй¬ 

шемъ отупѣніи. Ровно ничего онъ не могъ придумать. Такъ 

онъ лежалъ, смотрѣлъ на траву, на копошащихся въ ней травя¬ 

ныхъ блохъ и кузнечиковъ, на пестрящіяся отъ дрожанія листь¬ 

евъ просвѣты солнечныхъ лучей, на мелкую крапиву, разрос¬ 

шуюся около самого ствола вишневаго дерева, наконецъ на са¬ 

мый стволъ вишни.... и все это для него теперь было безсмыс¬ 

ленно, непонятно, вовсе не интересно; глаза переходили отъ 

предмета къ предмету, безъ всякаго участія его воли, вполнѣ 

бездѣйствующей, вслѣдствіе общей апатіи, овладѣвшей имъ. 

Радъ бы онъ заснуть, но сонъ бѣжалъ отъ него. 

Такъ и лежалъ онъ, поворачиваясь только съ боку набокъ, 

пока не пришла къ нему мать сказать, что идетъ „де зъ кымъ 

порадыться“. 

— Ключъ тамъ надъ дверыма—добавила она и пошла. 

Часъ спустя послѣ ухода матери Хведько услыхалъ лай 

Рябка и, вшнедши во дворъ изъ садка, увидалъ у калитки 

Петра Цюпу, который звалъ его къ себѣ. Хведько подошелъ 
къ воротамъ. 

— Есть у васъ хто чужый?—спросилъ Цюпа шопотомъ. 

— Ни, нема никого, и матери нема... 

— Ну такъ веды мене у хату—щось скажу. 

Цюпа былъ въ новомъ картузѣ, въ новой казинетовой чер¬ 

кескѣ и съ шерстянымъ краснымъ шарфомъ на шеѣ, не смотря 

на полуденный жаръ. Очевидно, что не отъ плуговъ прямо 

онъ пошелъ сюда, и потому Хведько, отворяя дверь хаты, спро¬ 

силъ его. 

— Виткиль ты идешь? 

Петро втолкнулъ Хведька въ сѣни, а послѣ и въ хату и, 

усѣвшись на лавкѣ, началъ рѣчь съ разсказа, какъ онъ пору¬ 

гался со старымъ Чумакомъ, какъ тотъ все пугалъ его тѣмъ, 

что разскажетъ про бурячныя сѣмена, и какъ, наконецъ, онъ 

пожаловался Оныстратовычу, а тотъ ударилъ его плетью, вслѣд¬ 

ствіе чего онъ еще позавчера вечеромъ бросилъ работу. 
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— Ну, та це усьо пустякы!—заключилъ онъ свой раз¬ 

сказъ—а ты отъ що: Я оце ходывъ шукать тебе ажъ на Пу- 

чыну; проходивъ до обида—Жердьовъ казавъ, щобъ ты прый-. 

шовъ до нього, щобъ потолкуваться, якъ и що говорить Миро¬ 

вому. Такъ вбирайся, нійдемъ. Теперъ тамъ никого нема, а 

то къ вечеру, гляди хто навернеться у кабакъ. 

Нетро говорилъ вполголоса, чего то торопился и, разъ 

взглянувъ на высокую, суровую фигуру Хведька, все время из¬ 

бѣгалъ смотрѣть ему въ глаза. Послѣ слова явбирайся“ онъ 

откинулъ полу черкески, полѣзъ рукою въ карманъ казинетовыхъ 

штановъ, добылъ бумажку и сталъ вертѣть сигарку, которую 

сейчасъ же и закурилъ. 

Хведько молча стоялъ передъ гостемъ, мрачно исподлобья 

смотря на него. Торопливость рѣчи, бѣганье глазами и прит¬ 

ворно равнодушный видъ, съ какимъ Петро закурилъ „цыгарку,— 

все это почему то ему не нравилось и казалось почему-то по¬ 

дозрительнымъ. Ему вспомнилось, что этотъ самый Петро былъ 

главнымъ виновникомъ стрясшейся надъ нимъ бѣды, вспомни¬ 

лись ему совѣты Мелашки. и матери разсказать начисто все 

дѣло, какъ оно было, и тѣмъ свалить съ себя вину... Все это 

моментально промелькнуло въ мысляхъ его, и еще мрачнѣе сдви¬ 

нулись его брови, еще грознѣе стала вся его фигура передъ Пет¬ 

ромъ, повидимому, безпечно потягивавшимъ цыгарку и сплевав- 

шимъ отъ времени до времени. Не вытерпѣлъ опъ, однако, этого 

упорнаго взгляда грозныхъ карихъ очей Хведька и опять за¬ 

юлилъ, стараясь придать себѣ болѣе увѣренности и безпеч¬ 

ности. 

— Ну! Що жъ ты настобурчився, наче той на блохи! Уби¬ 

райся! Усьо пустякы! Жердевъ казавъ, що во штобъ не стало, 

а выручить. Винъ уси ходы знає. Винъ й облаката нанявъ—Я 

каже, и сотни рубльевъ не пожалію, а на свойомъ поставлю... 

Пайдьомъ! убирайся! 

Эти слова подѣйствовали на Хведька. Безпомощный, онъ 

въ этихъ словахъ услыхалъ обѣщанную помощь отъ могучаго 

человѣка, заинтересованнаго исходомъ дѣла, кабатчика Жер¬ 

дева. Безнадежность -положенія послѣднихъ сутокъ этими по- 
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сулами Петра освѣщалась надеждой на возможно благополучный 

исходъ, при этомъ нежалѣніи и ста рублей и при участіи еще 

какой-то невѣдомой ему, но тѣмъ не менѣе спасительной силы 

облаката. Онъ встряхнулъ головой, какъ-бы отгоняя какія-то 

мрачныя думы, и со словами „що жъ колы пійдемъ,той пійдемъ“— 

сталъ искать черкески. 

Петро тоже отряхнулся отъ непріятнаго впечатлѣнія мр ч- 

ности товарища и, затоптавъ докуренную цыгарку, поднялся съ 

лавки. 

— Такъ бы и давно. А то, братъ, журбою дила не по- 

правышъ. Треба хлопотать, а журба это усьо пустякы. 

Хведько заперъ домъ, спряталъ ключъ подъ половицу 

крыльца и, ободренный надеждой на Жердева, пошелъ изъ до¬ 

му съ Петромъ, оббивая на ходу испачканую мѣломъ шапку. 

На улицѣ людей не видно было, только около одного дво¬ 

ра возилась въ пыли кучка дѣтей, да въ концѣ улицы виднѣлся 

чей то возъ съ лошадью около колодца. Но тѣмъ не менѣе 

Хведько предложилъ идти огородами черезъ гору по-за-заводомъ. 

Скоро они поднялись на гору, прошли откосомъ ея и спусти¬ 

лись прямо по мѣловому твердому спуску на ярмарочную, те¬ 

перь совершенно пустую, площадь и, перешедши мостикъ, по¬ 

дошли къ угольному дому, гдѣ помѣщался кабакъ Жер¬ 

дева, отмѣченный вывѣской и краснымъ флагомъ на высокомъ 

шестѣ. 

Жердевъ, очевидно выглядывалъ ихъ, потому что встрѣ¬ 

тилъ въ сѣняхъ и повелъ не въ кабакъ, а наираво, въ помѣ¬ 

щеніе, гдѣ жила его семья, состоявшая только изъ жены, такъ 

какъ сына онъ отдалъ въ лавку въ городъ, чтобы пріучался 

къ торговлѣ. 

Петро, вошедши въ комнату, сейчасъ же сѣлъ, какъ свой 

человѣкъ, а Хведько остановился около порога. 

„Найди туда Анисья—сказалъ женѣ Жердевъ, и когда 

та вышла, онъ прямо обратился къ Хведьку. 

— Ты, что же себѣ думаешь молодецъ? Настроилъ дѣла, 

да и очей не кажешь. А?чВѣдь этакъ черезъ васъ подлецовъ 

недолго и до острога дожиться! Говори; какъ ты мнѣ тогда 
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мѣшокъ отдавалъ? Что ты сказалъ мнѣ, что тамъ въ немъ 

экономическія сѣмена, краденыя? А? Что жъ ты молчишь? Те¬ 

перь нечего молчать, а нужно думать, какъ выпутываться изъ 

бѣды. Ты не стой, а сядь. Будемъ толковать, совѣтЪваться. Са¬ 

дись, садись вотъ здѣсь, какъ говорится, рядкомъ потолкуемъ 

ладкомъ. Вы тамъ, чортъ васъ знаетъ, гдѣ берете, а я выру¬ 

чай васъ же, да и отвѣчай послѣ. Говори, какое у тебя 

намѣреніе? 

Хведько какъ ошпаренный слушалъ эти всѣ укоры Жер- 

дейа. Опять онъ насупился, сдвинулъ брови и мрачно глянулъ 

на кабатчика и Петра. Даже и тогда, когда по настоянію Жер¬ 

дева онъ сѣлъ на какую то табуретку, и тогда вся его фигу¬ 

ра показалась на столько грозною, что кабатчикъ вдругъ пере¬ 

мѣнилъ тонъ, не давая разгорѣться озлобленію Хведька. 

— Ты, вотъ что молодецъ! Такъ не смотри грозно. Я, 

братъ, такой человѣкъ, что и побраню, и пожалѣю. Такъ и быть, 

похлопочу за тебя, авось когда и помянешь добрымъ словомъ. 

Я вѣдь такой, хоть кого спроси. Вотъ хоть его—вѣдь, правда 

Петро?! 

— Ты, слушай, говори мировому одно, что ты сѣмена 

свои мнѣ завозилъ, а только что въ экономическомъ мѣшкѣ, 

такъ скажи, что мѣшокъ ты не успѣлъ взять еще у меня. Такъ 

на одномъ и стой. А коли что такое, такъ я, братъ, такой че¬ 

ловѣкъ, что хоть какъ, а выручу. Я всегда радъ помочь доб¬ 

рому человѣку. У меня тамъ будетъ адвокатъ, онъ хоть за 

. меня будетъ стоять, а коли что, такъ и апеляцію напишетъ. 

Мы не то что! И въ Съѣздъ и въ Окружный судъ, а то и въ 

Сенатъ. Потому онъ это все произошелъ, всѣ выверты знаетъ. 

А то какъ раскиснешь, такъ и пропадешь. Тутъ нужно ше¬ 

вельнуть мозгами. На меня надѣйся! Я, братъ, выручу! 

Легче стало Хведьку отъ этого обѣщанія. Онъ вѣрилъ 

кабатчику, вѣрилъ въ его искренность и готовность помочь лю¬ 

дямъ, вѣрилъ, наконецъ, въ силу адвоката, который всѣ „вы¬ 

верты* знаетъ. Озлобленіе, вызванное рѣзкостью кабатчика, 

опять улеглось, и, какъ реакція вспышки, явилась покладистость 

и дружелюбное отношеніе къ этому „доброму“ человѣку, гото- 

9 
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волу помочь ему. Какъ бы сознавая себя виновнымъ за озлоб¬ 

леніе, Хведько отозвался. 

— Я—щожъ! Я й самъ бачу, що треба щось думать... 

— То то „Самъ бачуи~-передразнилъ его кабатчикъ. Кабы 

намъ такъ вотъ при нашемъ торговомъ дѣлѣ быть такой мо¬ 

крой курицей, такъ давно бы, что называется, хвостъ оттоп¬ 

тали. Плошать нельзя! Тутъ ужъ такъ: онъ свое, а ты свое; 

небось, не проглотятъ. Кто видѣлъ, какъ ты сѣмена воровалъ, 

пусть присягу пріймутъ! Это все надо по формѣ. Адвокатъ мой 

все это знаетъ. Ты ужъ довѣрься. Одно говори—своего молъ 

посѣва сѣмена, я молъ такъ и Жердеву говорилъ. На томъ и 

стой. На нихъ, молъ, мѣты пѣтъ. А мѣшокъ? Чтожъ?! Скажи 

не успѣлъ взять назадъ. Вотъ и все! Понялъ? А?! 

— Та я то понявъ, та хто його знає, чы выі:с;::у усе такъ... 

— А ты пріободрись; робѣть нечего. Это ужъ такое дѣло.— 

Вотъ я сейчасъ.—И съ этими словами Жердевъ побѣжалъ въ 

другую половину въ кабакъ, откуда возвратился, держа въ ру¬ 

кахъ бутылку водки и зеленаго стекла большую рюмку. 

— Вотъ этого попробуй для смѣлости. „На, выпей—она 

всю робость смоетъ"—кончилъ онъ, подавая налитую рюмку 

Хведьку. Но Хведько сконфузился; ему не приходилось еще 

быть такъ запросто подливаемымъ, да и вообще водка ему ма¬ 

ло была знакома. Онъ то и пилъ ее всего только три раза: 

разъ, когда изъ экономіи отвозилъ овесъ становому, ему и дру¬ 

гому товарищу его поднесла ключница станового; другой разъ 

поднесли ему рюмку водки за то, что пособилъ сваливать боч¬ 

ки въ подвалъ, гдѣ онъ очутился, ожидая выпуска барды, и, 

наконецъ, третій разъ, когда на кошу пили эту • злосчастную 

бутылку, вымѣненную у Жердева за бурачныя сѣмена. А тутъ 

вдругъ такой дока, дѣлецъ, защитникъ его въ этой бѣдѣ, самъ 

запросто подноситъ ему водку. Хведько счелъ нужнымъ при 

этомъ соблюсти вполнѣ вѣжливость и отвелъ стаканъ, сказавъ— 

слышанную имъ этикетную фразу: 

— У вашимъ здоровья! 4 

— Да ты чтожъ? Пей, бери! Я, братъ, коли захочу самъ 
выпью—а ты на, пей!... 
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Хведько, однакожъ, не унялся въ своей вѣжливости: онъ 

предложилъ поднести сперва Петру. Его желаніе было ува¬ 

жено, и Петро взялъ рюмку, что то пробормоталъ, выпилъ, 

скривился и сплюнулъ. 

Тогда ужъ пришлось Хведьку выпить, что онъ и испол¬ 

нилъ. Теплой струей прошла водка по всѣмъ жиламъ его; осо¬ 

бенно тепло стало въ полости груди и живота. Но сейчасъ же 

онъ почуялъ, какъ теплота отлила къ головѣ и какъ покрас¬ 

нѣло у него лицо. Закусилъ онъ поданнымъ ему кусочкомъ 

черстваго хлѣба. Между тѣмъ Жердевъ усѣлся на лавкѣ ря¬ 

домъ съ Петромъ, крутившимъ цыгарку, и, упершись руками 

въ колѣни, опять началъ. 

— Такъ то друтъ ты мой любезный! Какъ говорится, во¬ 

дочку пей, а дѣльце помни! Ты самъ малый не дуракъ—разсу¬ 

ди: во мнѣ, вѣДь, всякій изъ васъ нуждается—тому нужно, дру¬ 

гому—а я всегда готовъ пособить. Мало ли что: у иного ко¬ 

пѣйки за душой нѣтъ, а еыпить хочется, такъ себѣ душу 

отвести или, бываетъ, съ похмѣлья. Ну, и пожалѣешь чело¬ 

вѣка, потому сами крещеные. Пожалѣешь, а послѣ самъ же 

въ отвѣтѣ. Вотъ и теперь этотъ случай. Не я вѣдь ходилъ 

за тобою, самъ ты пришелъ ко мнѣ. Водка понадобилась, а 

купить не за что—я вѣдь тебя пожалѣлъ, такъ сказать, выру¬ 

чилъ, а ты меня теперь, когда что къ чему пришлось засло¬ 

ни, а я тебя выручу, да и напредки пригожусь... Такъ, вѣдь 

я говорю?! А? 

— Та воно звисно, що такъ. 

— То то—Жердевъ взялъ бутылку и налилъ опять рюмку. 

Петра въ комнатѣ не было—онъ вышелъ курить въ сѣнцы. Не 

особенно церемонился Хведько и со словами „будьте здоровы!" 

залпомъ выпилъ всю рюмку. Этимъ послѣднимъ подчиваніемъ 

уже безъ Петра установилась непосредственная интимность меж¬ 

ду Хведькомъ и кабатчикомъ, но въ тоже время эта вторая 

рюмка сильно подѣйствовала на Хведька, такъ что онъ почув¬ 

ствовалъ какое то небывалое настроеніе. Жердевъ казался ему 

особенно милымъ и симпатичнымъ; онъ понималъ, что на са¬ 

момъ дѣлѣ этотъ кабатчикъ напрасно изъ-за своей доброты 
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долженъ пострадать, и ему сильно захотѣлось всячески изба¬ 

вить его отъ напраслины. 

— Що правда—то правда!—Началъ уже самъ онъ. Васъ, 

дядьку, занапрасно оце тягають. Я такъ прямо и скажу. Ме- 

ни не страшно! Мени не то що у Синодъ, а хоть и до ста¬ 

нового—мени не страшно! васъ я захыщу. 

— Вотъ это слово твое правое, потому ты самъ видишь 

и понимаешь! Такъ и скажи: свои, молъ, сѣмена нродалъ Жер¬ 

деву, да не забудь сказать слово „продалъ". Скажи за 30 

копѣекъ, что-ли; понялъ? А?! 

— Та понявъ. Такъ и скажу—продавъ за 30 копійокъ. 

— Ну, вотъ такъ. Вотъ это хорошо! Пускай они тамъ 

свое толкуютъ, а ты свое, а я ужъ, братъ, на томъ стою, 

чтобы тебя не выдать, одно слово... 

Но тутъ прервалъ его рѣчь шибко вошедшій въ комнату 

Петро и сказавшій. 

— Идутъ стары кы—старшина съ писаремъ, староста. 

Жердевъ сразу какъ то заметался. 

— Вы, ребята тутъ посидите, а я тогда васъ выпущу.— 

И пошелъ изъ комнаты. 

Хведько сидѣлъ задумавшись; возбужденная водкой энер¬ 

гія опять смѣнилась мягкостью. Ему стало жалко самаго себя, 

мать, Мелашку... Онъ не разслышалъ даже словъ Петра о 

прибытіи „старыктг“. Петро, между тѣмъ, безцеремонно налилъ 

себѣ рюмку, выпилъ, сплюнулъ и, наливъ опять, подалъ Хведь- 

ку, который приподнялъ опущенную голову, мотнулъ головою 

и взялъ рюмку. Въ это время вошла въ комнату Жердиха. Она 

не знала, какую это водку пьютъ хлопцы—свою ли или остав¬ 

ленную ея мужемъ. Хведько уставился на нее пьяными глазами 

и сказалъ. 

„Будь здорова титко!—выпилъ залпомъ и, замотавъ голо¬ 

вою, сплюнулъ, подражая Петру. \ 

— На здоровье—отвѣтила Жердиха и, полагая, что хлоп¬ 

цы пьютъ водку купленную, добавила: допивайте да и идите, 

а то сюда старшина со стариками пойдетъ. 
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— Хто? Старшина?—Вдругъ воскликнулъ Хведько, вы¬ 

прямившись во весь ростъ.—Де старшина? Це йому не у рос- 

прави!—Я йому!... и тутъ отпустилъ крупное словцо. 

Петро засуетился—поскорѣе налилъ рюмку и подавая 

Хведьку шепталъ. 

— Пый швыдче, тай ходимъ, пый—бо! Ходимъ витсиля. 

Взявшаяся было уже за самоваръ Жердиха, такъ и оста¬ 

новилась около лежанки, держась за ручки самовара. Хведько 

почти вырвалъ изъ рукъ Петра рюмку и, не соблюдая обычна¬ 

го при допиваніи остатковъ водки этикета, по которому, обык¬ 

новенно, подчуемый выпивалъ только часть рюмки, не поздоро¬ 

вавшись, сразу опрокинулъ въ ротъ всю до капли водку и от¬ 

далъ рюмку. Петру досталось не много—онъ допилъ остатокъ 

и сталъ унимать освирѣпѣвшаго вдругъ Хведька. 

— Та ну, та ну, угомонысь! уговаривалъ онъ, но Хведь¬ 

ко не унимался, а все громче и громче ругался, угрожая стар¬ 

шинѣ. Жердевъ сразу сообразилъ привычнымъ ухомъ, что это 

бушуетъ кто нибудь изъ оставленныхъ имъ въ комнатѣ пар¬ 

ней и что это не Петро, котораго онъ видѣлъ не разъ пья¬ 

нымъ, а новый знакомецъ Хведько. Во всякомъ другомъ слу¬ 

чаѣ онъ обратился бы за содѣйствіемъ къ сельскому началь¬ 

ству, но теперь ему не хотѣлось, что бы это начальство знало 

о пребываніи у него въ комнатѣ Хведька и потому онъ со сло¬ 

вами: „сейчасъ, на минутку"—пошелъ изъ кабака, плотно затво¬ 

ривъ двери за собою. Въ комнатѣ слышна была ругань Хведь- 

. ка. Отворивъ дврери Жердевъ увидѣлъ мизернаго Петра, ста¬ 

рающагося удержать разсвирѣпѣвшаго Хведька, который рвался 

въ сѣнцы. Жердевъ, которому Хведько представлялся при собе¬ 

сѣдованіи такимъ податливымъ и вахлаковатымъ, сразу порѣ¬ 

шилъ огорошить его строгостію и затѣмъ выпроводить на улицу. 

— Ты что же это!—почти прошипѣлъ онъ и, надѣясь на 

свою силу, схватилъ его за всклокоченный давно нечесанный 

чубъ. Но тутъ то и не оправдались соображенія кабатчика. 

Моментально отлетѣлъ въ сторону къ лавкѣ обнявшій было 

Хведька поперекъ Петро. Хведько рванулся изъ рукъ Жерде¬ 

ва, оставивъ въ его пальцахъ клокъ волосъ и со всего маху 
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хватилъ его въ ухо съ такою силою, что кабатчикъ ударился 

въ дверь, съ трескомъ отперъ ее тяжестью своего тѣла и вы¬ 

летѣлъ кувыркомъ за порогъ. 

— Старшину пидводыть! Назнарочне наиувать мене, щобъ 

писля завдать у тюрьму! Яжъ тоби покажу! глухимъ отъ бѣ¬ 

шенства голосомъ говорилъ Хведько, но слова его покрылись 

воплемъ вошедшей Жердихи. 

Изъ противоположныхъ дверей высунулись на крикъ „на¬ 

чальство—старыкы". 

Увидавъ ихъ и между ними старшину, Хведько, что назы¬ 

вается, совершенно осатанѣлъ: черезъ подымающагося съ зем¬ 

ли Жердева онъ кинулся въ двери, ругая старшину, но спот¬ 

кнулся на кабатчика и упалъ пластомъ, вытянувшись во весь 

ростъ. Въ это время Жердевъ успѣлъ подняться, насѣлъ на 

него и, нанося ему удары кулакомъ, закричалъ: „вяжите его 

подлеца! чтожъ вы стоите! Вѣдь это разбой! 

Всѣ присуствовавшіе, кромѣ писаря, навалились на Хведь- 

ка, такъ что онъ очутился подъ кучею тѣлъ. Но онъ разме¬ 

талъ всю эту кучу кулаками, раскровянилъ нѣсколько физіоно¬ 

мій, въ томъ числѣ и Жердеву, и вырвалъ у старшины палку. 

Озлобившіеся въ свою очередь „старыкы" накинулись опять 

на него, чѣмъ и заслонили оробѣвшаго старшину. Около две¬ 

рей кабака откуда то вдругъ собралась кучка дѣтей, женщинъ 

и навернувшихся мужиковъ. Цѣлою кучею не могли съ нимъ 

сладить: каждый налетавшій на него въ туже минуту отлеталъ 

отъ толчка или удара въ сторону. Но его пору никто не зналъ 

о такой сверхъестественной силѣ его. Каждый отлетѣвшій отъ 

него, подвернувшійся подъ его увѣсистый кулакъ, не отважи¬ 

вался соваться къ нему другой разъ; нѣкоторые искали какого 

нибудь орудія, чѣмъ бы можно оглушить неодолимаго бойца; 

одинъ схватилъ толстый дрюкъ, которымъ засовывались двери 

кабака. Уже этотъ дрюкъ былъ направленъ на буйную голову 

Хведька, но въ это время подвернулся кто то другой ему 

подъ руки. 

Вдругъ собравшіеся около дверей разступились, и изъ кучи 

ихъ съ воплемъ кинулась къ Хведьку его мать, старая Самчиха. 
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— Сыну жъ мій! дытыно мол! Бога побійтесь! щожъ оце 

вы зъ нымъ робыте?!—завопила съ визгомъ она и кинулась 

къ сыну. 

Наиадавшіе разступились. Остановился и свирѣпый Хведь- 

ко. Свирѣпость сразу улеглась въ немъ при видѣ матери; при 

ея воплѣ, озлобленія какъ ни бывало, и онъ, весь осунувшійся, 

припалъ къ обнявшей его матери и зарыдалъ пьянымъ пла¬ 

чемъ, всхлипывая, какъ маленькій ребенокъ. 

Первымъ пришелъ въ себя староста. 

— Це треба його въ рештаньску одвесты.—Но никто не 

тронулся исполнить это „весты". 

Жердевъ зачерпнувъ въ кружку воды, выгнулся за порогъ 

дверей, выходящихъ во дворъ, и сталъ споласкивать кровь съ 

лица. Два три человѣка изъ „стариковъ" руками ощупывали 

свои физіономіи и, увидѣвь на пальцахъ кровь, тоже вышли за 

дверь обмываться. Старшина выглянулъ изъ-за спины писаря, 

стоявшаго на дверяхъ кабака и почти шепотомъ, нахмурившись 

повторил], распоряженіе старосты. Въ собравшейся толпѣ слыш¬ 

но было: „Цей не безъ сылы! Цьего Богъ сылою не обидывъ"! 

Винъ теперь и самъ пійде. А хлыстко отбывавсь! Дывы, скиль- 

ко крови наспускавъ! 

Старуха Самчиха въ свою очередь обтирала кровь на лицѣ 

Хведька и не переставала вопить, что ея „дытынуи хотѣли 

убить, что она пойдетъ жаловаться усьому начальству. 

Не нашлось никого, кто бы пожелалъ „отвесты" въ аре¬ 

стантскую Хведька, какъ равно никто не возражалъ Ъа жалобы 

Самчихи. Писарь, между тѣмъ, отозвавъ въ кабакъ старшину, 

чтотто переговорилъ съ нимъ шепотомъ. Старшина, очевидно 

согласился съ мнѣніемъ писаря и не возобновлялъ приказанія 

объ арестѣ Хведька, котораго мать безпрепятственно повела 

домой. 

Она не переставала всю дорогу тужить, а онъ безъ шап¬ 

ки, которую несла мать, весь опустившійся, шелъ спотыкаясь 

рядомъ съ нею, отъ -времени до времени что то только бур¬ 

чалъ и кому то грозилъ. 
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Собравшіеся поглазѣли имъ во слѣдъ и розошлись, а „стй- 

рыкы“, упрошенные Жердевымъ остались у пего пить чай на 

семейной половинѣ и выслушивать его жалобы на то, что онъ 

вотъ пожалѣть хотѣлъ парня, а онъ же его еще и побилъ. 

XIII. 

Рано еще до зори нодня гась старуха Самчима и все ни¬ 

какъ не рѣшалась будить спавшаго въ сѣняхъ сына, который 

ночью отъ побоевъ, какъ думала она, захворалъ. 

„Печинкы поодбывалы: бачъ якъ усе рве зъ нього—раз¬ 

суждала старуха, когда Хведько, никогда въ жизни не напи¬ 

вавшійся, вдругъ ночью на самомъ дѣлѣ разболѣлся отъ этого 

кабацкаго зелья—водки. 

Старуха, наконецъ, рѣшилась разбудить его. 

Хведько поднялся съ сильною головною болью, блѣдный. 

Умывшись, онъ напился воды и, по обычаю, сталъ молиться, но 

ему опять стало дурно, и онъ сѣлъ на лавкѣ. Старуха между 

тѣмъ вышла изъ чулана, принаряженная въ очипокъ, и пред¬ 

ложила ему идти съ нею сейчасъ же на Бемовку „до Кулиша“, 

съ которымъ она видѣлась вчера въ Андреевкѣ и который обѣ¬ 

щалъ ей написать такую бумагу, по которой Хведька Судья 

не только оправдаетъ, но еще отдастъ подъ судъ и старшину, 

арестовавшаго, на первыхъ порахъ, ея сынка. 

Еще только кой гдѣ по дворамъ хозяйки принимались до¬ 

ить коровъ и роса еще синѣла по лугу, какъ уже они дошли 

до Бемовки, перешли базаръ и подошли къ квартирѣ Кулиша. 

Съ вопросомъ „хто це такъ зпозаранку“‘! отсунула засовъ 

калитки хозяйка квартиры. Иванъ Ивановичъ Кулишъ еще 

спалъ, но хозяйка, безъ церемоніи, разбудила его, и онъ, вспо¬ 

лоснувъ заспанную физіономію, пригласилъ Самчиху съ сы¬ 

номъ въ избу. 

Перекрестившись на образа, приглашенные усѣлись на 

лавку, при чемъ Самчиха, предварительно, положила на столъ 

завернутыя въ платочекъ нѣсколько яицъ. 



попокъ. 495 

Кулишъ взАлъ съ покутя листъ бумаги, уложилъ его на 

подкладку, переставилъ съ окна пузырекъ—чернильницу съ 

воткнутымъ въ нее гусинымъ перомъ, вздрогнулъ плечами и 

обратился къ просителямъ. 

— Ну-ка, посылай за полбутылкой, а то какъ то погано 

послѣ вчерашняго. 

Хведько понялъ, что это „погано“ относилось къ нему и 

потупился, а старуха вопросительно посмотрѣла на Кулиша и 

на вернувшуюся за чѣмъ то въ хату хозяйку. 

„Доставай двугривенный, сказалъ Кулишъ, а ты Мытрев- 

на раздобудь, а не то ты сбѣгай,—обратился онъ къ Хведьку 

— Я не пійду—я тутъ не знаю—отвѣтилъ онъ. 

Привыкшая, очевидно, къ такимъ посылкамъ Мытревна, 

взявъ у Самчихи деньги, отправилась за водкой. 

— Такъ за бурякы засудылысь—началъ Кулишъ. 

— Не за бурякы, а за симмя бурякове. 

— Та это усьо равно! Разсказуй ты, молодецъ. 

Хведько замялся и потому старуха сама перехватила и 

начала разсказывать длинную повѣсть о томъ, какъ Цюпа далъ 

ему передать Жердеву мѣшокъ сѣменами и взять за это бу¬ 

тылку водки, какъ послѣ эти Цюпа и Жердевъ остались въ 

сторонѣ, а его, ея сына, старшина билъ и держалъ въ арес¬ 

тантской, какъ послѣ „Карло“ обѣщалъ все дѣло прекратить 

и какъ послѣ получена повѣстка... 

Но въ это время вернулась хозяйка съ водкой, которую и 

поставила на столъ въ бутылкѣ съ рюмкой, кускомъ хлѣба съ 

солью и съ зеленымъ лукомъ. 

— Подожды! Нужно поправытьця поели вчерашняго; а 

тоди ужъ я усьо это пропишу. 

Кулишъ налилъ рюмку водки и, поздоровавшись, выпилъ, 

скривился и плюнулъ, какъ это дѣлаютъ всѣ пьяницы. Затѣмъ 

онъ налилъ другую рюмку и поднесъ старухѣ Самчихѣ, но та 

какъ она на отрѣзъ отказалась, то рюмка была предложена 

Хведьку. При видѣ подне енной водки, сей послѣдній вздрог¬ 

нулъ и отвернулся,—такъ она ему была противна, но Кулишъ 

настаивалъ, увѣряя, что водка придастъ ему смѣлости, а смѣ- 
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лость необходима въ судѣ; иначе онъ не будетъ знаіъ. что 

говорить. 

— Вьшый, моя дытыно, посовѣтовала старуха; вона, ка¬ 

жуть, усе поправыть.—Хведько не сталъ церемониться и зал¬ 

помъ выпилъ полную рюмку и закусилъ кусочкомъ хлѣба съ 

солью. Послѣ этого поднесена была еще рюмка квартирной 

хозяйкѣ, которая вынила ее со всякими приговорами. 

— Дай же Богъ вамъ на суди оправытъця! щобъ выйшлы 

зъ суду чисты, якъ оця горилка! щобъ Господь вамъ пособивъ 

побидыты вашихъ ворогивъ, та супротывныкивъ! будьте здоро- 

ви!—проговорила она, наторѣвшая уже въ этомъ дѣлѣ подчи- 

ванья кліентами ея квартиранта „Ивана Ивановича". 

— Ну, я еще одну выпью, щобъ па оби ноги було, какъ 

говорится и тогда пріймьомся за дѣло!—сказалъ Кулишъ и до" 

лилъ недопитую его хозяйкою рюмку, опрокинулъ ее цѣликомъ 

въ ротъ, опять скривившись, сплюнулъ и крякнулъ. 

— Ну, теперь сейчасъ напишу усьо. Я вѣдь это могу и 

мени не впервой. Мы и пе таке писали. 

Онъ уложилъ передъ собою листъ бумаги и, обмакнувъ 

перо, котораго раскепъ прежде осмотрѣлъ, началъ тщательно 

выводить—Его Высокородію Господину Мировому Судьѣ 2-го 

участка П—скаго уѣзда крестьянина собственника. Здѣсь онъ 

остановился положилъ перо на край стола, и спросивъ имя, 

отчество и фамилію, выпилъ еще рюмку водки и писалъ да¬ 

лѣе—Федора Андреева Самченко оправданіе и жалоба. 

За тѣмв слѣдовало изложеніе этого оправданія и жалобы, 

написанное самымъ изысканнымъ, по мнѣнію самого сочини¬ 

теля слогомъ, нр і чемъ онъ, отъ времени до времени, пріоста¬ 

навливался, спрашивалъ имя, отчество Цюпы, Жердева, а также 

о времени совершившагося. Каждый разъ, при остановкахъ, онъ 

клалъ перо, наливалъ водки и выпивалъ, какъ бы для приданія 

себѣ силы и ума въ сочиненіи сей бумаги. Самчиха и Хведь¬ 

ко, молча, сидѣли, боясь даже движеніемъ прервать вдохновеніе 

пишущаго и даже нотъ, струившійся съ нихъ, обтирали съ осо¬ 

бенной осторожностію. 
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Наконецъ, какъ бы но строгому разсчету съ Количествомъ 

водки въ бутылкѣ, Кулишъ кончилъ писаніе, долилъ послѣд¬ 

нихъ пол-рюмки, выпилъ и сталъ просматривать написанное, 

кое гдѣ исправляя что то въ бумагѣ. Оправданіе и жалоба эта 

была такова—послѣ вышезашісаннаго заголовка. „Бывши я въ 

услуженіи въ экономіи господина Лутнева, при волахъ, на по¬ 

сѣвѣ сахарной свекловицы, когда нѣкій именующійся кресть¬ 

янинъ собственникъ слободы Андреевки Петръ Ивановъ Цю- 

пинъ передалъ въ питейное заведеніе кабачика Рязанской 

губерніи села Бѣлоомута Василія Степанова Жердева мѣшокъ 

неизвѣстно чѣмъ наполненный. Получа бутылку водки, которую 

совмѣстно роспили и я о томъ ихъ лихоимствѣ и злодѣйст- 

венности не свѣдущій совершенно какъ 27 числа маія мѣсяца 

вечеромъ прибывши на кошъ пошта и узяли меня въ волост¬ 

ное Андреевское правленіе, гдѣ старшина билъ меня жестоко 

за волосы и вынуждалъ въ признаніи въ томъ что я ничего 

несвѣдущій а послѣ заперъ меня въ продолженіи ночнаго време¬ 

ни въ арестантскую и потому что онъ господинъ волостной стар¬ 

шина есть злобитель на моего отца крестьянина собственника 

Андрея Степановича Самченкова и уличалъ злокозненно мою 

мать и всячески жестоко билъ безчеловѣчнымъ боемъ и ста¬ 

рался меня уличить въ сознаніи. А потому прошу Ваше Вы¬ 

сокородіе за эти его незаконные проступки и мою невинов¬ 

ность, какъ я въ этомъ дѣлѣ ничего не извѣстный отдать подъ 

Окружный Судъ и мени взыскать безчестія за мою не извѣст¬ 

ность пятьдесятъ рублей серебромъ въ этомъ дѣлѣ но закону. 

Къ сему прошенію за неграмотнаго крестьянина собственника 

слободы Андреевки Федора Андреева Самченкова но его ру- 

кодайной просьбѣ и довѣрительсгву подписался отставной’ кап¬ 

тенармусъ Иванъ Ивановъ сынъ '‘Кулишовъ 

Когда „Кулишовъ^ прочиталъ эту бумагу просителямъ, 

мать и сынъ пришли въ умиленіе и старуха даже всхлипнула, 

благодарными очами взирая на составителя этой спасительпой 

бумаги. Но тѣмъ не менѣе она тггала просить еще приписать 

что-вчера Жердевъ со стариками умышленно напоили ея сына 

и били смертельнымъ боемь. но требованіе за эту приписку 
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особой платы и кромѣ того нежеланіе ея самымъ Хведькомъ, 

который смутно припоминалъ, что не его начали бить, а онъ 

самъ устроилъ буйство, заставили ее отказаться отъ этой при¬ 

писки. 

Она уплатила Кулишу одинъ рубль и выслушавъ давае¬ 

мыя Хведьку наставленія, сказать судьѣ, что въ бумагѣ все 

написано, бережно завернула въ платокъ бумагу и пошла съ 

сыномъ въ камеру судьи, такъ какъ солнце уже поднялось по¬ 

рядочно,—и они боялись опоздать. 

ХІУ. 

Въ камеру мироваго судьи явились они еще рано—не 

было еще и восьми часавъ—но уже застали пріѣхавшихъ тоже 

судиться по дѣламъ какихъ то москалей. Мало но малу начали 

собираться люди. Прибывающіе справлялись о времени разбора 

у раньше прибывшихъ и группами размѣщались въ тѣни по¬ 

строекъ и плетней, а нѣкоторые подъ возами, около которыхъ 

привязаны были и лошади. Всѣ прибывшіе—а ихъ было много, 

такъ какъ мировой судья не каждый день разбиралъ дѣла, а 

назначалъ г.ъ мѣсяцъ два три раза только засѣданія, почему 

и накоплялось на разъ дѣлъ по 20—30—были заинтересованы 

въ той или другой степени дѣлами. Свидѣтели, вызываемые по¬ 

вѣстками, были болѣе апатичны; приведенные же сторонами— 

собственно говоря, сторонники того или другого изъ тяжущих¬ 

ся—были оживленнѣе, вмѣшивались въ пререканія между со¬ 

бою тяжущихся, вызсказывали свои мнѣнія, а часто выслушивали 

и упреки въ пристрастности и несправедливости ихъ, ожидае¬ 

мыхъ еще, показаній на судѣ. Нѣкоторые изъ свидѣтелей, не 

желая озлоблять противъ себя сторонъ, какъ бы оправдываясь 

въ своемъ вмѣшательствѣ въ дѣло, высказывали что они ничего 

не знаютъ и даже не знаютъ, зачѣмъ ихъ выставили свидѣтеля¬ 

ми. Изъ двухъ сосѣднихъ по мѣсту жительства націй—велико¬ 

россовъ—москалей и малороссовъ—хохловъ, послѣдніе, особенно 

если они были изъ ближайшей торговой слободы, вели себя сдер- 
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жаннѣе; москали же, болѣе дикіе мужики, не сдерживались и 

наивно высказывались о томъ, что они будутъ показывать или 

даже, что они будутъ говорить „усьо такъ, какъ говорили и въ 

кабакѣ", когда ихъ поилъ ссылающійся на пихъ тяжущійся. 

Хохлы выглядѣли вообще іпельмоватѣе и злостнѣе; видно было, 

что у нихъ уже разъ рѣшенное крѣпко Запало въ голову и они 

боялись, такъ сказать, открывать задуманные ходы противнику 

или сторонамъ его. 
Старуха Самчиха съ сыномъ сиротливо пріютились подъ 

стѣной камеры. Хведько былъ мраченъ, онъ не могъ упорядо¬ 

чить въ своихъ мысляхъ никакого представленія о ходѣ дѣла: 

то казалось ему, что судья поступитъ съ нимъ такъ же гроз¬ 

но, какъ и старшина; то ему представлялось, что написанная 

Кулишомъ бумага все дѣло обратитъ въ его пользу; то ему 

приходили на память внушенія Жердева; то имъ овла¬ 

дѣвала тоска и апатія.. Старуха жалостливо посматривала на 

прибывшихъ и прибывающихъ, по внѣшности ихъ старалась 

разгадать ихъ отношенія къ суду, намѣревалась нѣсколько разъ 

подойти и разсказать свое горе тѣмъ, кто ей- по виду показы¬ 

вался бойчѣе и наторѣлѣе въ дѣлѣ судебномъ. При этомъ со 

вздохомъ припоминала она мужа, который, по ея убѣжденію, 

никогда бы не допустилъ самого дѣла до суда, задобривъ мога- 

рычемъ и старшину, и экономическихъ служащихъ, а то чуть 

и не самого Судью. Эти послѣднія мысли еще болѣе вызывали 

на глазахъ слезы, которыя она уже не разъ утирала подоломъ 

юбки, боясь замочить платокъ, въ которомъ была завернута 

спасительная бумага. 

Пришелъ въ камеру письмоводитель, пріѣхалъ на тройкѣ 

волостной старшина съ писаремъ, старостою и двумя судьями 

и сотскимъ, наконецъ, явился и Жердевъ, а вслѣдъ за нимъ 

и экономическій писарь Василь Фирсовичъ Штура пріѣхалъ на 

бѣговыхъ дрожкахъ съ главнымъ экономическимъ конюхомъ и 

наѣздникомъ Никитичемъ. Штура сидѣлъ сзади на дрожкахъ, 

въ которыхъ былъ запряженъ кровный рослый жеребецъ еще 

стараго Бемовскаго завода, выѣзжаемый Никитичемъ. Они про¬ 

ѣхали прямо во дворъ къ Мировому Судьѣ. 
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Еще больше нахмурился Хведько, когда мимо его на 

крыльцо взошли полостной старшина и все волостное начальство. 

Съ ихъ прибытіемъ приближалась роковая минута, а онъ все-таки 

никакъ не могъ собраться съ мыслями, надуматься, что и 

какъ говорить въ камерѣ. Вдругъ къ нему подбѣжалъ хлопчикъ 

и сказалъ что его гхтось клыче тамъ у Солошыному городи“. 

Посмотрѣвъ въ сторону указаннаго города, Хведько въ чащѣ 

вишняка за плетнемъ разглядѣлъ фигуру Цюпы въ картузѣ и 

красномъ шарфѣ на шеѣ. Онъ даже обрадовался случаю пре¬ 

рвать путаный токъ мыслей и пошелъ къ плетню. Петро при¬ 

гнулъ вѣтку дерева, закрылся нею и, кивнувъ головою, сразу 

началъ. 

— Ну, братецъ ты мой, наброивъ ты! 

Хведько ничего не отвѣчалъ, сознавая, что, дѣйствительно, 

онъ „наброилг“. 

— Та усьо пустякы! продолжалъ Цюпа—Жердевъ каже 

усе тоби прощає, абы тильно ты його не путавъ у це дило. 

Наказувавъ, щобъ ты усе таки стоявъ на свойому, що ты семе¬ 

на продававъ йому свои. А я каже вже выручу його. У нього 

й облакатъ буде. Онъ дывысь пріихавъ. 

Дѣйствительно въ эту нору на парѣ почтовыхъ лошадей 

подъѣхалъ къ крыльцу камеры какой то господинъ одѣтый по 

пански. Многіе изъ собравшихся поснимали было шапки, но 

оглянувшись опять накрыли головы. Адвокатъ что то далъ ям¬ 

щику и, взявъ съ собою какія то бумаги и книжку, пошелъ въ 

камеру. Хведько не успѣлъ и разглядѣть его. 

— Тоби що? Ты такъ и кажи: я продавъ Жердеву свои 

семена, а мишокъ зъ экономіи, не вспивъ забрать его, ты й 

нравъ будешь. Хиба воны помичени, семена, та не кажи, що 

за водку отдавъ, а що продавъ за 30 копійокъ. А винъ уже 

тамъ усе якъ слидъ выведе, усе зъ аблакатомъ. Тамъ такій, 

похваляетця! така голова, що якъ зхоче такъ и зробыть... 

Въ это время недалеко отъ нихъ задребезжали дрожки, 

на которыхъ Мировой судья проѣхалъ во дворъ. Всѣ повска¬ 

кивали, поснимали шапки и сразу посунулись къ крыльцу ка¬ 

меры. Хведько тоже бросилъ Петра и пошелъ къ камерѣ, услы- 
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шавъ однако же напутственное отъ Цюпы наставленіе.—„Ты 

жъ смотры братець! а то щобъ чого худшого пе було! 

Столпившіеся около крыльца камери всѣ повернулись въ 

сторону двора Мироваго Судьи, гдѣ онъ осматривалъ жеребца, 

на которомъ пріѣхали Никитичъ со Штурою. Никитичъ въ 

картузѣ и плисовой поддевкѣ, что то довольно фамильярно раз¬ 

сказывалъ Судьѣ, жестикулируя руками, видно, про ѣзду. Судья 

одобрительно посмѣивался и, наконецъ, кивнулъ въ сторону, 

что то сказавшему ему Штурѣ. 

— Хорошо, я скоро... пошелъ въ домъ. 

Письмоводитель вышелъ на крыльцо и по выпискѣ началъ 

провѣрять тяжущихся и свидѣтелей. О послѣднихъ онъ справ¬ 

лялся у ссылавшихся на нихъ сторонъ, при чемъ на заявленіе 

о приведенныхъ свидѣтеляхъ говорилъ, что приведшіе могутъ 

о нихъ заявить Судьѣ. Перекликая такимъ образомъ, онъ от¬ 

мѣчалъ карандашемъ въ запискѣ. Почти всѣ съѣхавшіеся стол¬ 

пились около крыльца, кромѣ тѣхъ, которые ранѣе еще вошли 

въ камеру и комнату письмоводителя. 

Не много погодя явился Судья. Онъ прошелъ въ комнату, 

гдѣ происходило засѣданіе; сѣлъ за столъ и, вздѣвъ на носъ 

пенсне, началъ просматривать пакеты. Между тѣмъ письмово¬ 

дитель, спѣшно справляясь съ выпискою, укладывалъ дѣла, обер¬ 

нутыя въ синія и палевыя окладки. Цвѣта обложекъ означали 

уголовное ли или гражданское дѣло въ ней заключалось. Какъ 

только, сложившій дѣла письмоводитель забравъ, помѣченныя 

-Судьею изъ распечатанныхъ конвертовъ бумаги, отошелъ отъ сто¬ 

ла. Судья надѣлъ цѣпь, зѣвнулъ и провозгласилъ: 

— Засѣданіе открыто. Э! Э! къ слушанію назначается 

дѣло но иску мѣщанкою Авдотьею Курносовой съ о^ставнаго 

фельдфебеля Ивана Ступайкина 135 рублей по векселю. Э!—Э! 

стороны на лицо? 

— Курносова не явилась—отвѣтилъ письмоводитель. 

Судья взялъ перо и чрезвычайно скоро написавъ провоз¬ 

гласилъ: 

— На основаніи 145 ст. Устава Гражданскаго Судопро 

изз одства за неявкою истицы Курносовой прекращается... 
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Письмоводитель успѣлъ отнесть бумаги въ свою комнату, 

она же была и канцелярія, и съ выпискою въ рукахъ опять 

сталъ у двери камеры. 

— Э!—Э! къ слушанію назначается дѣло по иску кресть¬ 

янина Андрея Петрова Кривошеина о возстановленіи владѣнія, 

нарушеннаго купцомъ Ильяшовымъ. Э!—Э! стороны на лицо? 

— Стороны не явились—отвѣтилъ письмоводитель. 

Судья опять шибко написалъ резолюцію и опять провоз¬ 

гласилъ ее въ томъ же стереотипномъ видѣ—за неявкою истца 

по такой то статьѣ дѣло прекращается. 

Разсмотрѣнныя, такимъ образомъ, дѣла онъ откладывалъ 

въ сторону. 

— Назначается къ слушанію—началъ опять Судья взяв¬ 

ши новое дѣло въ синей обложкѣ, э, э, по иску крестьянки 

Агафьи Фирсовой съ діакона Рождественскаго 26 рублей 60 коп. 

жалованья. Э—э стороны на лицо? 

— Фирсовой нѣтъ—отвѣтилъ письмоводитель. Опять Судья 

сталъ писать. Написалъ, но въ ту минуту, когда онъ хотѣлъ 

провозгласить резолюцію, въ дверяхъ камеры показалась, оче¬ 

видно, кѣмъ то непускаемая женщина—московка въ красномъ 

кумачевомъ платкѣ на головѣ въ бѣлой свиткѣ клѣтчатой па- 

невѣ и лаптяхъ. 

Судья поднялъ голову и сквозь пенсне грозно посмотрѣлъ 

на нее. 

— Э—э—знаете! Что тебѣ?—спросилъ ее. Но московка 

не отвѣтила сразу, а прежде перекрестилась на маленькую 

фольговую иконку, мызнула рукою подъ платокъ, оправилась и 

подошла къ столу. Она, очевидно, не поняла допроса и уже со¬ 

биралась подпереть одною рукою щеку, а другою подъ локоть 

руку, какъ Судья опять еще грознѣе спросилъ ее. 

— Э—э ты чего? 

— Да, я, родименькій, па свояму судьбишу, що енъ менѣ 

денегъ не отдаетъ... 

— Вы Агафья Фирсова? Э—э?! 

— Хвирсовыхъ, Хвирсовыхъ, родименькій по письменно¬ 

му, а такъ зовуть Кондрашовы... 
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— Ну, это, знаете, до меня не касается, какъ зовутъ... 

Дѣло ваше за неявкой истицы прекращено... 

Московка не двигалась и, съ недоумѣніемъ, поглядывала 
то на Судью, то оглядывалась ва письмоводителя! 

— Э—э—ступайте—дѣло прекращено! 

— Я, то есь, родименькій, не разберу, какъ это перекре¬ 

щено, мы письменному Хвирсовы; а такъ, значить, ещо по дѣду 
Кандрашомъ дразнили—Кандрашовы. 

Судья уже взялъ со стола другое дѣло, а письмоводитель, 
взялъ за рукавъ московку, шепотомъ сказалъ ей—иди, дѣло 

твое покончено. 
Она, по шепоту письмоводителя, поняла, что въ камерѣ пер¬ 

востепенную роль играетъ не онъ, а сидящій за столомъ Судья, 
да еще и въ цѣпи, и потому грубо оттолкнула письмоводителя 
и обратилась къ судьѣ съ вопросомъ: 

— Ты менѣ скажи, родименькій, на чемъ же дѣло моя 
покончена?—кады минѣ съ няго деньги получать, аль може, 

хвитокъ выдашь минѣ?.. 
— Э—э! знаете, прикажите удалить ее—сказалъ Судья и 

письмоводитель уже настойчивѣе вывелъ ничего не понимаю¬ 

щую московку въ другую комнату, гдѣ уже ей объяснили о 
превращеніи ея дѣла. Тѣмъ не менѣе она осталась въ камерѣ 
до окончанія засѣданія, увидѣвъ пріѣхавшаго діакона и надѣ¬ 

ясь всетаки добиться своего. 
Еще три дѣла прекратилъ судья по неявкѣ истцовъ и 

обвинителя и тогда только провозгласилъ о назначеніи къ слу¬ 

шанію дѣла по обвиненію крестьянина Федора Андреева Сам- 

ченкова въ кражѣ свекловичныхъ сѣмянъ въ экономіи поручика 
Африкана Михайловича Лутнева и крестьянина Жердева въ по¬ 

купкѣ завѣдомо краденаго. 
По выклику письмоводителя, въ камеру натолпились— 

Хведько съ матерью, Жердевъ съ своимъ адвокатомъ, Штура, 

Никитичъ, старшина, староста и три понятыхъ, изъ коихъ у 
одного синѣлъ подъ лѣвымъ глазомъ кровоподтекъ отъ вчера¬ 

шняго Хведькинаго кулака, не въ мѣру размахавшагося. 

іо 
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Судья кивнулъ головою на поклонъ адвоката и сталъ спра¬ 

шивать вошедшихъ. 

— Федоръ Самченко? Э—э—кто? 

Хведько выдвинулся изъ за другихъ и, ничего не отвѣчая, 

сталъ передъ столомъ. Вслѣдъ за нимъ просунулась его мать, 

развернула платокъ и подала Судьѣ бумагу, писанную Кулишомъ. 

Судья, думая, что это какая-нибудь просительница по дру¬ 

гому дѣлу, бумаги не взялъ, а только сказалъ. 

— Э—э—подожди, послѣ... 

Старуха Самчиха отступила опять назадъ. Судья продолжалъ 

— Э—э Иванъ Никифоровъ Жердевъ? 

— Здѣсь, отозвался Жердевъ, вотъ за меня „довѣритель* 

— Э э, знаете, то есть, вы довѣряете защиту г-ну Ка¬ 

душкину? Э—э—Вы принимаете защиту? сказалъ судья. 

Кадушкинъ и Жердевъ одновременно отвѣтили—Да! Же¬ 

рдевъ прибавилъ еще „точно такъ—съ!“ 

Затѣмъ судья сталъ опрашивать свидѣтелей и, спросивъ, 

предложилъ имъ выйти въ другую комнату, но старшина пе¬ 

редъ тѣмъ, какъ послѣдовать за другими, подалъ Судьѣ какую- 

то бумагу, сказавъ: 

— Ще вотъ бумага про його—кивнувъ въ сторону Хведька. 

Судья взялъ бумагу и сталъ просматривать, при чемъ ра¬ 

за два отрывалъ глаза отъ читаемаго и взглянулъ на насу¬ 

пившагося Хведька. 

— Э—э, знаете, какъ васъ зовутъ?—спросилъ онъ Хведька. 

— Знаю—отвѣтилъ сей послѣдній. 

— Э—э—то есть. Вы Самченко? 

— Самченко? » 

— Федоръ Андреевъ. 

— Хведоръ? 

— Отецъ вашъ, э—э, Андрей? 

— Андрей. 

— Сколько вамъ лѣтъ? 

Хведько молчалъ. 

— Э э, знаете, отвѣчайте, сколько вамъ лѣтъ. 

— Ни, я не знаю. 
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Въ это время старуха Самчиха, держащая въ рукахъ все 

еще тотъ же листъ бумаги, сказала: 

— Йому оце одъ заговынъ пійде двадцатый, паночку. 

— Э, э, васъ не спрашиваютъ!—крикнулъ судья, но послѣ, 

что-то сообразивъ, скаэалъ: 

— Вы мать подсудимаго? 

— Я жъ саме його маты... винъ у мене одинъ, и старого 

дома нема, на низахъ и расплакась... Оце й бамага спысана, 

тутъ усе спысано, яКъ и що—всхлипывая, добавила она и по¬ 

дала бумагу. 

Судьѣ стало неловко при видѣ слезъ и онъ, взявъ изъ рукъ 

ея ноданную бумагу, сказалъ: 

— Э, э—-хорошо!—и затѣмъ продолжалъ опросъ, посмот¬ 

рѣвъ въ лежащій передъ нимъ протоколъ 

Э, э, подъ судомъ былъ? 

Хведько молчалъ, потому что не понималъ ничегв. 

— Отвѣчайте, э, э, судились вы прежде? 

— Ни, николи ни зъ кымъ не судилися. 

— Э—э вы? обратился судья къ Жердеву. Ваше имя, от¬ 

чество и фамилія? Но тутъ всталъ адвокатъ Жердева и по¬ 

просилъ слова. 

— Мой кліентъ обвиняется въ покупкѣ завѣдомо краде¬ 

наго, но такъ какъ еще не доказанъ самый фактъ кражи, то 

я прошу признать привлеченіе къ суду Жердева преждевремен¬ 

нымъ и это мое заявленіе записать въ протоколъ засѣданія. 

Судья все сказанное записалъ въ протоколъ и сталъ раз¬ 

сматривать раскрашенную по обрѣзу небольшую книжечку въ 

тисненомъ каленкоровокъ переплетѣ. Въ камерѣ водворилась 

тишина и только слышенъ былъ шелестъ перебираемыхъ ли¬ 

стовъ книжки. Лобъ судьи наморщился, брови сдвинулись. Пе¬ 

релиставъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ книжку, Судья какъ-будто 

бы что-то въ ней вычиталъ и, отложивъ ее, написалъ постано¬ 

вленіе, которое сейчасъ же и прочиталъ: 

— „Признавая справедливость заявленія защитника кресть¬ 

янина Жердева, такъ какъ фактъ похищенія свекловичныхъ 

сѣмянъ Самченковымъ еще пе установленъ судебнымъ приго- 
ю* 
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воромъ, постановилъ: привлеченіе къ суду крестьянина Жердева, 

по обвиненію его въ покупкѣ завѣдомо краденнаго, признать 

преждевременнымъ “. 

— Э э, вы свободны!—сказалъ онъ Жердеву и, кивнулъ 

головою на поклонъ адвоката Кадушкина, которые сейчасъ же 

и вышли, послѣ чего послышался за дверьми голосъ Жердева, 

очевидно, кому то объясняющаго. 

— Мы сами съ усами! насъ такъ братъ нельзя въ кашѣ 

съѣсть. 

Хведько и его мать поняли, что адвокатъ защитилъ Жер¬ 

дева, что судья его совсѣмъ оправдалъ. Хведько сообразилъ, 

что, съ удаленіемъ изъ камеры адвоката, онъ лишился обѣщан¬ 

ной ему помощи, но такъ какъ судья взялъ въ руки и про¬ 

сматривалъ поданную старухой бумагу, то онъ и возложилъ 

все упованіе на это произведеніе Кулиша. 

Судья сразу улыбнулся, но тѣмъ не менѣе дочиталъ бу¬ 

магу до конца и положилъ ее въ сторонѣ отъ дѣла. 

— Э. э, зовите свидѣтелей—обратился онъ къ стоящему 

за дверьми сторожу. 

Затѣмъ начался опросъ явившихся свидѣтелей, о томъ 

не состоятъ ли они въ родствѣ, тяжбѣ или иныхъ какихъ-либо 

отношеніяхъ съ подсудимымъ. Послѣ этого опроса уже судья 

вспомнилъ, что слѣдовало бы допросить и Жердева, но его уже 

небыло и потому онъ прочиталъ подписку о присягѣ и далъ ее 

подписать грамотнымъ, а за неграмотныхъ удостовѣрилъ подпись. 

Первымъ былъ спрошенъ Штура, который показалъ, что 

Никитичъ сказалъ ему, что одинъ изъ воловиковъ что то за¬ 

носилъ въ кабакъ къ Жердеву въ мѣшкѣ, какъ будто бы ка¬ 

кое зерно. Штура обратился къ Андреевскому волостному стар¬ 

шинѣ и съ нимъ и понятыми нашелъ въ кабакѣ Жердева эко¬ 

номическій мѣшокъ съ клеймомъ А. Л. наполненный почти до 

половины свекловичными сѣменами, непремѣнно изъ экономіи, 

ибо больше ни у кого таковыхъ во всей окрестноеги нѣтъ.... 

На предложеніе дать объясненіе на это показаніе Хведько 

сказалъ, что ничего не знаетъ, а мать его опять выдвинулась 

изъ за скамей и всхлипывая начала было что то говорить о 
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Цюпѣ и Жердевѣ, но Судья приказалъ ей молчать, такъ какъ 

ее не спрашиваютъ. 

Никитичъ показалъ, чго самъ видѣлъ, какъ онъ самый (указы¬ 

вая на Хведька) несъ въ мѣшкѣ что-то въ кабакъ Жердева и 

объ этомъ онъ сказалъ Штурѣ, но при обыскѣ въ кабакѣ не 

былъ, такъ какъ онъ, „какъ извѣстно Вашей милости, состо¬ 

итъ въ наѣздникахъ и ому не досугъ за всякимъ надзирать11. 

Когда вошелъ вызванный старшина, то Судья вспомнилъ о 

поданной симъ послѣднимъ бумагѣ и сказалъ: 

— Э, э, знаете, вы, подсудимый, еще обвиняетесь въ буй¬ 

ствѣ въ кабакѣ Жердева, признаете себя виновнымъ? 

— Я носывъ свои семена...—а мишокъ не вснивъ узять 

у Жердева... 

— Э! э! я васъ спрашиваю, признаете ли себя виновнымъ 

въ буйствѣ въ питейномъ заведеніи Жердева? 

— Винъ мене ставъ бить, щобъ я признавався, въ реш- 

танську посадивъ на ничъ. Мени у чому признаваться, колы я 

ихъ не кравъ. 

— Э, э, то есть, знаете, 

— Я й знать не знаю, хоть мени й присягу принять... 

— Э, э, хорошо! значитъ, вы не признаете себя винов¬ 

нымъ—рѣшилъ судья и сталъ что то писать. Старшина стоялъ 

передъ столомъ въ цѣпи на коричневой, чосанаго сукна чер¬ 

кескѣ, подпоясанный камлотовымъ синимъ поясомъ. Видно было, 

что онъ привыкъ кь виду пишущаго—глазами слѣдилъ за бы¬ 

стрыми движеніями пера Судьи по бумагѣ и только изрѣдка 

легонько вздыхалъ и переступалъ съ ноги на ногу. 

Судья кончилъ писать, прочиталъ постановленіе, коимъ 

опредѣлено спросить приведенныхъ старшиною свидѣтелей, а 

затѣмъ прочиталъ и самый актъ, представленный старшиною, 

въ коемъ сказано было, что тотъ же „Федоръ Самченко, будучи 

въ пьяномъ видѣ, обругалъ и побилъ сельскаго старосту и та¬ 

кихъ то посланныхъ старшиною для удаленія его изъ питей¬ 

наго заведенія“. 

Такимъ образомъ старшина явился передъ судьею сви¬ 

дѣтелемъ какъ по дѣлу кражи сѣмянъ, такъ и по дѣлу о 

буйствѣ. 
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Хведько понялъ, что дѣло идетъ о его поведеніи у Жер¬ 

дева и, не давъ судьѣ окончить чтеніе, возразилъ: 

— Винъ же самъ мене позвавъ и пидпоювавъ. 

Но судья строго взглянувъ на него свозь пенсне за¬ 

кричалъ: 

— Э! э! молчать! когда васъ не спрашиваютъ! 

Старшина показалъ, путая дѣло о кражѣ съ указаніями 

на буйственность обвиняемаго, все, что зналъ и добавилъ: 

— Своя воля, зупыну ниякого нема... Послуху... Имъ якъ 

оце спускать, такъ хоть изъ слободы бижы... 

Судья, редактируя по своему, записалъ показаніе стар¬ 

шины и прочиталъ. 

Остальные свидѣтели о кражѣ сѣмянъ мало знали, повто¬ 

ряя только опредѣленно „це вже выдно—кому жъ украсты, 

якъ не имъ—(они подразумѣвали всѣхъ воловиковъ)—на про¬ 

пой вкралы—звисно челядь и т. п., но по дѣлу о буйствѣ 

дали точно опредѣлившія вину Хведька показанія, разсказавъ 

подробно, какъ они увидѣвъ драку, кинулись разнимать, какъ 

Хведько ихъ перебилъ, какъ ругался и т. д. Старуха было вы¬ 

сунулась опять впередъ и начала: „сами мордувалы хлопця, 

побылы... 

Но судья грозно остановилъ ее и продолжалъ записывать 

показанія послѣдняго свидѣтеля. 

Покончивъ допросъ, онъ обратился къ Хведьку. 

— Э, э, что вы скажете въ свое оправданіе? 

— А що мы скажемъ? Воны сами мене напалы, былы... 

заминался Хведько. 

— Хто його знає, що казать бильше. 

Э, э, признаю обстоятельства достаточно выясненными... 

Садитесь... Приступаю, знаєте, къ постановленію приговора. 

Всѣ усѣлись. Водворилась полнѣйшая тишина. Слышно 

было какъ скрипѣло перо у судьи. Кой кто изъ присутству¬ 

ющихъ иногда вздыхалъ, да пригорюнившись Самчиха чмых- 

нула носомъ. Иногда изъ передней, отдѣленной отъ камеры 

тонкою перегородкою, доносился шепотомъ разговоръ или то¬ 

потъ ногъ на крыльцѣ. 
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Хведько отупѣлый мрачно смотрѣлъ на быстро двигавшееся 

въ пальцахъ судьи перо и былъ не въ состояніи установить 

въ своихъ мысляхъ какой либо опредѣленный токъ. То прихо¬ 

дило ему на память показаніе кого либо изъ свидѣтелей, то 

вспоминалъ Жердева и его адвоката; то всплывала злоба на 

старшину... но главное это было черченіе перомъ судьи. Онъ 

не отрывалъ отъ него глазъ и водилъ ими вслѣдъ за перомъ 

однообразно, мелко, быстро черкающимъ и такъ-же быстро пе¬ 

реводимымъ съ одного края бумаги на другой. Его ростъ поз¬ 

волялъ ему видѣть увеличивающееся число строкъ, мало по ма¬ 

лу, занимающаго почти весь листъ бумаги. Но вдругъ это одно¬ 

образное черканіе прервалось какимъ то росчеркомъ. Судья по¬ 

ложилъ перо, выпрямился и, поднеся ближе къ лицу бумагу 

сталъ ее просматривать наморщивъ брови. 

— Э, э, встаньте! рѣзко раздался голосъ Судьи, всѣ пов¬ 

скакивали, кто то закопошился около притворенныхъ дверей и 

Судья, откашлянувъ, началъ читать: 

Но указу Его Императорскаго Величества. Мировой судья 

2-го участка Осередскаго округа разсмотрѣлъ уголовное дѣло... 

Долго читалъ судья что-то совсѣмъ непонятное ни Хведь- 

ку, ни его матери. Они только и поняли, что говорилось про 

бурачныя сѣмена, экономію Лутнева, Федора Андреева Сам- 

ченко, старосту и затѣмъ что то о тюрьмѣ. 

Болѣе наторѣли е изъ присутствующихъ въ пріемной и 

въ томъ числѣ письмоводитель уразумѣли, что судья „призна¬ 

вая Федора Самченка виновнымъ въ кражѣ свекловичныхъ сѣ¬ 

мянъ въ экономіи поручика Лутнева, гдѣ онъ служилъ работ¬ 

никомъ, а также въ буйствгъ и нанесеніи оскорбленія сельскому 

старостѣ словами и дѣйствіемъ, приговорилъ, крестьянина Фе¬ 

дора Андреева Самченкова, 19 лѣтъ, заключить въ тюрьму на 

одинъ іодъ, при чемъ для воспрепятствованія ему способовъ 

уклоненія отъ суда, на основаніи 125 ст. Уст. Уг. Судопр. сей¬ 

часъ же заключить его подъ арестъ въ мѣсто заключенія. 

— Э—э! Недовольные этимъ приговоромъ могутъ обжа¬ 

ловать оный въ Мировой Съѣздъ въ теченіе двухнедѣльнаго 

срока—закончилъ судья. Э—э! Самченко, вы довольны при¬ 

говоромъ? 
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Хведько молчалъ. 

— Э! э! Въ теченіе сутокъ вы можете заявить удоволь¬ 

ствіе или неудовольствіе. Э, э, объявляю засѣданіе по этому 

дѣлу оконченнымъ. Э, э, вы, старшина, получите сейчасъ же 

предписаніе о препровожденіи Самченкова въ городъ въ мѣсто 

заключенія. Подождите тамъ... окончательно сказалъ судья. 

Всѣ присутствовавшіе и въ томъ числѣ Хведько съ ма¬ 

терью вышли изъ камеры, гдѣ въ слѣдъ за тѣмъ послышалось 

съ обычными „э, э“ провозглашеніе о назначеніи къ слушанію 

слѣдующаго какого то дѣла. 

Письмоводитель, проходя въ свою комнату, велѣлъ сот- 

.скому „не отпускать“ Хведька и вскорѣ, сходивъ еще въ ка¬ 

меру, гдѣ Мировой судья подписалъ какую то бумагу, подалъ 

писарю разносную книжку съ пакетомъ. 

Старуха Самчиха и Хведько стояли въ передней отупѣлые 

съ опущенными головами. Хведько чувствовалъ, что что то страш¬ 

ное совершилось, но что такое именно онъ не могъ твердо 

уразумѣть. Наконецъ, подошелъ къ нему сотскій и сказалъ 

ему:—ходимъ! 

Тогда только онъ понялъ, что его арестуютъ, что сотскій 

намѣренъ его куда то весть. Ему почему то пришла въ голову 

обѣщанная черезъ Цюпу помощь Жердева и его адвоката, но, 

оглянувшись, онъ увидѣлъ кругомъ незнакомыя лица. Около 

тройки волостной почты старшина и прочіе начальники что то 

толковали ямщику, двое изъ нихъ взяли съ тарантаса свои ха¬ 

латы и за тѣмъ всѣ пошли вдоль по улицѣ. Ямщикъ собравъ 

недоѣдки сѣна, подтянувъ коренника и, взлѣзши на передокъ, 

повернулъ тройку къ крыльцу камеры. 

Сотскій подошелъ съ Хведькомъ къ тарантасу и предло¬ 

жилъ послѣднему садиться. Еще разъ оглянувшись, Хведько 

что то хотѣлъ сказать матери, но только вздохнулъ и полѣзъ 

въ тарантасъ. Туда же помѣстился и сотскій. Не успѣла остол¬ 

бенѣвшая отъ ужаса Самчиха подойти къ тарантасу, какъ трой¬ 

ка тронулась, зазвенѣли колокольчики, и облако пыли скрыло 

все отъ расширившихся отъ изумленія и ужаса глазъ старухи. 
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Она хотѣла что то сказать, но только всплеснула руками и съ 

воплемъ упала на землю навзничь. 

Подбѣжали къ ней люди, какая то молодица оправила сва¬ 

лившійся съ головы очипокъ, кто то принесъ воды, взбрызнулъ 

лицо, влили воды въ ротъ сквозь стиснутые зубы, и накрыли 

ее ея же платкомъ, въ которомъ было завернуто поданное судьѣ 

объясненіе, и порѣшили, что это у нея „младенческое*, молча 

стояли надъ ней, пока она пришла въ чувство и могла под¬ 

няться съ земли. 

Долго она сидѣца на землѣ, безсмысленно обводя кругомъ 

глазами, пока одна изъ сбѣжавшихся женщинъ не увела ее 

къ себѣ во дворъ... 

(Продолженіе слѣдуетъ). 



Женщины при Чигиринскомъ дворѣ ВО второй ПО' 

■ довиаѣ XVII вѣка. Д-ра Антонія І. 

(окончаніе), 

У. 

Иванъ Выговскій и Едена Стѳткѳвичъ, его жена.—Пе¬ 

ремѣны на Чигиринскомъ дворѣ. 

Съ переходомъ гетманской булавы въ руки Выговскаго, 

при Чигиринскомъ дворѣ явились новыя теченія. Преобладаю¬ 

щее вліяніе постепенно получилъ привилегированный классъ, 

выдѣлявшійся изъ козацкой массы. Конечно, тонъ этому обще¬ 

ству давалъ самъ гетманъ и многочисленная его родня. Въ 

сравненіи съ своимъ предмѣстникомъ, Выговскій представляется 

человѣкомъ совершенно иного тона. Происходилъ онъ изъ ста¬ 

риннаго, но мелкаго шляхетскаго рода, который встрѣчаемъ 

уже въ началѣ ХУІ в. въ Скочковской округѣ подъ Выговымъ. 

Въ 1611 г. дѣдъ гетмана пользуется гербомъ Габданковъ, а 

отецъ, владѣвшій Голеевымъ, поселился въ Кіевѣ незадолго до 

хмельниччины и пользовался тамъ большимъ вліяніемъ. Старшій 

сынъ его Иванъ выступаетъ на сцену уже въ 1631 г., а че¬ 

резъ два года встрѣчаемъ его намѣстникомъ луцкаго подста- 

роства; по словамъ малорусской лѣтописи, онъ былъ затѣмъ 

кіевскимъ гродскимъ писаремъ. По слухамъ, онъ долженъ былъ 

оставить урядъ вслѣдствіе какихъ то правонарушеній и по- 

*) См. „Кіев. Стар.11, 1894, Февіаіь. 
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ступилъ въ войско; въ 1648 г. встрѣчаемъ его плѣнни¬ 

комъ въ татарскомъ обозѣ, послѣ битвы у Желтыхъ Водъ. 

Хмельницкій, будто-бы, выкупилъ его за старую кобылух). 

Какъ-бы то ни было, съ этой поры начинается возвышеніе Вы- 

говскаго. Богданъ сдѣлалъ его своимъ придворнымъ писаремъ, 

а годъ спустя писаремъ войска запорожскаго. Вѣроятно, это 

назначеніе было результатомъ прежняго знакомства. Выговскій 

служилъ гетману вѣрою и правдою въ теченіе десяти лѣтъ и 

пользовался большимъ на него вліяніемъ, отличался сдержан¬ 

ностью, хладнокровіемъ и дипломатическимъ тактомъ, сглажи¬ 

валъ рѣзкость и грубость Богдана. Пить онъ не любилъ, но 

подчиняясь средѣ, долженъ былъ нерѣдко притворяться пья¬ 

нымъ2). Онъ неизмѣнно сопровождалъ гетмана, часто бывалъ 

въ военныхъ передѣлкахъ, но особой склонности къ военному 

ремеслу не проявлялъ,—онъ трудился, главнымъ образомъ, на 

дипломатическомъ поприщѣ. Занимая видающееся положеніе 

при дворѣ, Выговскій тѣмъ не менѣе велъ самый скромный 

образъ жизни въ небольшомъ домикѣ, отведенномъ ему въ Чи- 

гиринѣ по должности писаря, и даже не владѣлъ землями въ 

предѣлахъ гетманщины. А между тѣмъ у него были немалые 

доходы: жалованье, раздѣлъ военной добычи, подарки отъ ино¬ 

земныхъ государей... Будучи бережливымъ, онъ однако не жа¬ 

лѣлъ расходовъ на дѣла благочестія; такъ напр., устройство 

монастыря и церкви въ окрестностяхъ Чигирина стоило нема¬ 

ло и представляло одно изъ лучшихъ украшеній гетманской 

столицы3). Повидимому, Выговскій женился уже немолодымъ1). 

По словамъ Емеліовскаго, онъ похитилъ дѣвушку, такъ какъ 

родня не желала выдать ее за писаряЧ 5). Несомнѣнно, что, по 

шляхетскимъ понятіямъ, панна Стеткевичъ сдѣлала „мезальянсъ": 

она происходила изъ сенаторскаго рода, находившагося въ род- 

Ч А| х. Ю. 3. Р., И, I, 179; III, 1, 315-325; IV, 106—166,-Ко т-маровк 

Богд. Хм., I, 284.— \Ѵоусіскі, Раті^іпікі, II, 29.—Самовидецъ, 220. 

*) Костомаровъ, Ист. Мои. II, 62 

3) Арх. Ю. 3. Р., III, 3, 37.: 

4) Костомаровъ, Богд. Хм., Ш, 264. 

5) Вагіойяечпег. Епеукі. ротѵаг., ХХѴШ, 2к 
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ственныхъ связяхъ съ князьями Четвертинскими, Друцкими- 

Горскими, Соколинскими, Соломирецкими, Любецкими, Сангуш- 

ками, Огинскими, а даже съ Тышкевичами, Суходольскими, 

Фронцкевичами. Почти до конца XVI в. родъ Стеткевичей при¬ 

держивался православнаго обряда. Дѣдъ Выговской, Вильгельмъ, 

склоненъ былъ къ новаторству, жена его Анна Огинская была 

православною, изъ сыновей одинъ наслѣдовалъ вѣру матери, Янъ 

и Христофоръ придерживались кальвинизма, а потомки ихъ при¬ 

няли католицизмъ; католикомъ былъ и Богданъ Стеткевичъ, отецъ 

Выговской, новгородскій каштелянъ, умершій въ 1651 г. Дѣти 

его отъ первой жены, кн. Соломирецкой, Михаилъ и Елена 

придерживались греческой вѣры, а двѣ дочери отъ второй же¬ 

ны, Фронцкевичъ, воспитаны были въ католичествѣ. Это было 

обычнымъ въ ту пору явленіемъ. Такъ, родной братъ Елены 

поступилъ въ монахи Кіево-Печерской лавры, одинъ двоюрод¬ 

ный братъ былъ назначенъ виленскимъ каноникомъ, а другой 

служилъ съ 1655 г. въ кіевскомъ козацкомъ полку. Надо ду¬ 

мать, что Выговскій познакомился съ будущей своей женой 

въ Кіевѣ, гдѣ жилъ его отецъ и братъ Елены, монахъ. Ей бы¬ 

ло подъ тридцать, ему давно перевалило за сорокъ. Родня (Су¬ 

ходольская и кн. Любецкая) были недовольны этимъ бракомъ, 

какъ видно изъ жалобы въ завѣщаніи Елены, но писарь не 

обращалъ на это вниманія. Свадьба состоялась въ Кіевѣ, но 

молодая почти не показывалась въ Чигиринѣ при жизни Хмель¬ 

ницкаго: должно думать, что весь строй придворной жизни у 

гетмапа ириходился не по вкусу Еленѣ Выговской, воспитан¬ 

ной въ иныхъ понятіяхъ. 

По смерти Богдана въ гетманы былъ избранъ сынъ его 

Юрій, посланный въ Кіевъ въ науку; до его совершеннолѣтія, 

дѣлами вѣдалъ Выговскій1), распоряжавшійся вполнѣ самостоя¬ 

тельно на Украинѣ и не допускавшій посторонняго вмѣшатель¬ 

ства. Конечно, и при дворѣ въ Чигиринѣ наступили другія 

времена, получили перевѣсъ новые элементы, не игравшіе ра¬ 

нѣе видной роли. Къ новому направленію примкнуло немало 

1> Грабянка, Лѣтопись, 157. 
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лицъ, приближенныхъ къ покойному гетману и стоявшихъ съ 

нимъ въ родствѣ. Елена Выговская, женщина простая и скром¬ 

ная, тѣмъ не менѣе имѣла большое вліяніе въ Чигоринѣ, уже 

благодаря своему положенію. Она явилась въ столицу въ сопро¬ 

вожденіи значительной придворной свиты, прислуги и родствен¬ 

никовъ. Въ авангардѣ кортежа ѣхала музыка и нѣсколько со¬ 

тенъ лейбъ-гвардіи; далѣе, французская карета везла гетманшу 

и ея невѣстку, жену Юрія Стеткевича; затѣмъ придворныя да¬ 

мы и дѣвицы въ богато убранныхъ коляскахъ, разряженныя 

въ пухъ и прахъ, въ томъ числѣ Павловская, Подарицкая, Руд- 

ницая, Лговская и далекая родственница мужа, Выговская; за¬ 

мыкали шествіе многочисленные придворные слуги, между ними 

кондитеръ, пивничій и даже портной Васильковскій,—вѣроятно, 

гетманша заботилась о своемъ туалетѣг). Все это великолѣпіе 

произвело сильное впечатлѣніе на гороаіанъ; ясно было, что 

доступъ въ „свѣтлицы" гетманши будетъ не гакъ легокъ, какъ 

прежде, а когда убѣдились, что подъ гетманской крышей завел¬ 

ся необычный этикетъ, возникли нареканія и жалобы; впослѣд¬ 

ствіи оппозиція упрекала Выговскаго, между прочимъ, за то, что 

женился на шляхтянкѣ, „которая не желаетъ добра Украинѣ"2). 

Но въ началѣ вее шло благополучно. Въ Чигиринъ потянулось 

множество сторонниковъ Выговскаго; еетественно, что главныя 

мѣста заняли его родичи; Даніилъ и Константинъ получили 

полки; послѣднему досталась, по Гадячскому договору, Лысянка, 

а Ѳедору Выговскому отданъ былъ въ собственность Стеблевъ3). 

- Но и болѣе далекіе родственники не были забыты, всѣ они нахо¬ 

дили въЧигиринѣ ласковый пріемъ, получали должности и средства 

къ жизни. Таковы: Василій Грегоровичъ, бывшій полковникъ овруц- 

кій, владѣвшій Мотовиловкой подъКіевомъ, Юрій,двоюродныйбратъ 

гетмана, получившій полкъ, племянники Илья, Самуилъ и дру¬ 

гіе, поступившіе въ придворную хоругвь. Казалось, весь Выговъ 

опустѣлъ и ушелъ въ степи Украины; даже старый Евстафій, 

') „Завѣщаніе Елены Выговской, воеводнны кіевской11, рукопись. Ивъ собра¬ 

нія Владислава Гурск&го (въ Катюжанахъ под. губ.у. 

2) Костомаровъ, Истор. Мон.. II, 68. 

Ѵоі Іеё, IV, 303. 
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но время ссоры сына съ московскимъ воеводою Шереметьевымъ, 

уѣхалъ для безопасности въ Чигиринъ.1) Такимъ образомъ, 

Выговскіе составляли тѣсный кружокъ при дворѣ, но не мало 

оставалось и прежней старшины, какъ напр., Тетеря, полков¬ 

никъ переяславскій, Тимошъ Носачъ, обозный войска запорож¬ 

скаго, нѣжинскій полковникъ Гуляницкій, кіевскій подкоморій и 

овруцкій староста Юрій Немиричъ. Особеннымъ вліяніемъ по дь- 

зовался Тетеря, хотя между нимъ и Выговскимъ и возникали 

разногласія и неудовольствія по частнымъ дѣламъ. Быть мо¬ 

жетъ, играло въ этомъ случаѣ роль и соперничество: Тетеря 

былъ въ числѣ кандидатовъ на гетманскую булаву. Кромѣ того, 

онъ былъ женатъ на сестрѣ гетмана, которая умерла бездѣтной 

въ 1657 г., и притязанія полковника на наслѣдство не 

были удовлетворены. Отсюда холодность, перешедшая въ нена¬ 

висть и окончившаяся такъ трагически впослѣдствіи. Выгов- 

скій уже въ началѣ своей дѣятельности возстановилъ противъ 

себя людей сильныхъ и вліятельныхъ. Нарушенные частные ин¬ 

тересы дали себя знать. Вотъ примѣръ. Хмельницкій оставилъ 

значительные капиталы, запрятанные въ разныхъ мѣстахъ. Толь¬ 

ко Выговскій зналъ секретъ, и тотчасъ же по вступленіи во 

власть употребилъ на нужды края милліонъ таллеровъ, спря¬ 

танныхъ въ подземельи Гадячскаго замка, чѣмъ возстановилъ 

противъ себя наслѣдниковъ Богдана, особенно Юрка, кото¬ 

рый считалъ эти деньги частною собственностью своего се¬ 

мейства. Точно также и Суботовъ принадлежалъ булавѣ, а дѣти 

покойнаго гетмана воображали себя владѣльцами, и Юрко жа¬ 

ловался, что „ему не хотѣли оставить даже несчастный Субо¬ 

товъ" 2); а между тѣмъ Выговскій поступилъ совершенно пра¬ 

вильно, взявъ это село для надобностей гетмана3). Разомъ съ 

гетманомъ явился въ Чигиринъ Ѳедосій, грекъ изъ Львова, ве¬ 

ликій фаворитъ Выговскаго, принятый при дворѣ, какъ близкій 

другъ и пріятель; гетманша отличала его предъ заслуженной 

козацкой старшиной, гетманъ держалъ съ нимъ долгія ночныя 

*) Костомаровъ, Ист. Моногр. II, 142, 

*) Пам. в: д. К. К. Ш, 3, 424. 

*) Ѵоі. Іед., IV, 303. 
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бесѣды, хранившіяся въ тайнѣ; явилось неудовольствіе, и пошли 

слухи, что грекъ этотъ дипломатическій агентъ и что онъ 

вліяетъ на судьбу Украины‘). Неудовольствіе сообщилось даже 

испытаннымъ въ вѣрности Чигиринскимъ сотнямъ, составлявшимъ 

гвардію Хмельницкаго. Выговскій сообразилъ въ чемъ дѣло, на¬ 

чалъ реорганизовать ее, сократилъ, а для безопасности вошелъ 

въ соглашеніе съ татарскимъ мурзой Карамбеемъ: послѣдній за 

приличное вознагражденіе обязался держать наготовѣ подъ 
Чернымъ лѣсомъ соотвѣтственное татарское войско и располо¬ 

жился съ избранными отрядами въ Цибульникѣ, чтобы быть 

поближе къ Чигирину2). Но этого было мало для гетмана: онъ 

завелъ собственную артиллерію, учредилъ собственную хоругвь, 

въ которой назначилъ поручникомъ козака Степана Радлинска- 

го и хорунжимъ Алексѣя Вербовскаго, но большинство служа¬ 

щихъ были изъ шляхтичей, судя по именному списку, главнымъ 

образомъ, выходцы изъ Волыни, но встрѣчались и уроженцы 

собственно Рѣчи Посполитий. 3) 

Постепенно гетманская столица измѣнилась до неузнавае¬ 

мости, сутолока уменьшилась, гарнизонъ былъ сокращенъ, ко- 

зацкой старшины осталось здѣсь мало, сношенія съ сосѣдними 

государствами прекратились. Въ началѣ еще гостилъ здѣсь бо¬ 

яринъ Богданъ Матвѣевичъ Хитрово, присланный для присяги 

на вѣрность изрѣдка появлялся каштелянъ Беневскій, старав¬ 

шійся возстановить дружественныя отношенія съ Польшей, заг¬ 

лядывалъ иногда носланецъ Карамбея, но затѣмъ и они ис¬ 

чезли. Гетманша почти безвыѣздно проживала въ Суботовѣ, гдѣ 

могла пользоваться деревенской свободой и тишиной и отдохт- 

нуть отъ придворной толкотни и сутолоки, заведенной при 

Хмельницкомъ, который искалъ поддержки въ поспольствѣ. Су- 

ботовъ не только не потерялъ, но выигралъ при Выговской, 

сюда перебралось нѣсколько семействъ изъ козацкой старшины 

чтобы быть поближе къ гетманшѣ. Конечно, дочери Хмельниц- 

■) Пам. изд. К. к., Ш, 3, 329. 

2) Тамъ-же, Ш, 3, 325. 

*) Архивъ Влад. Гурскаго: матеріалы для исторіи барскаго староства. 
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каго играли выдающуюся роль въ этомъ обществѣ, особенно 

Екатерина Выговская: женщина рѣшительная, но не во вкусѣ 

пьяныхъ козацкихъ свахъ, она иногда заступала мѣсто гетман- 

ши, молчаливой и застѣнчивой; отъ отца Екатерина унаслѣдо¬ 

вала находчивость, умѣнье поговорить, она лучше гетманши 

была знакома съ людьми и отношеніями. Что касается Елены 

Нечай, то она чувствовала себя чужой въ этомъ кругу, притя¬ 

завшемъ на свѣтскій лоскъ, да и мужъ ея, отодвинутый на зад¬ 

ній планъ, не игралъ политической роли и выполнялъ лишь 

приказанія гетмана. Кромѣ того, постоянными гостями въ Су- 

ботовѣ были: жена Константина Выговскаго, Раина, рожденная. 

Мещеринова, жена обознаго Носача и жена войсковаго писаря 

Груши,—послѣдняя искренно привязалась къ гетманшѣ въ бла¬ 

годарность за сочувствіе и помощь въ несчастьи. Но Выговская 

имѣла при себѣ и близкихъ родныхъ, именно, семью Юрія Стеткеви- 

ча, которая не оставляла ее до смерти. Юрій умеръ въ званіи сот¬ 

ника, и жена его осталась при гетманшѣ. Дочыо Юрія Хри¬ 

стина сдѣлалась фавориткой тетки и настоящимъ тираномъ 

въ домѣ, а сыну его Христофору гетманша записала уже при 

рожденіи имущество въ двѣ тысячи золотыхъ *). Елена также 

была матерью: единственный сынъ ея Евстафій родился въ на¬ 

чалѣ 1657 г. и воспитывался у дѣдушки въ Кіевѣ; почему 

отецъ удалилъ ребенка отъ матери, трудно сказать, тѣмъ бо¬ 

лѣе, что гетманъ жилъ съ женою въ мирѣ и согласіи. Но воз¬ 

вратимся въ Суботовъ. Здѣсь царила тишина, хозяйка не при¬ 

нимала участія въ общественныхъ дѣлахъ, довольствуясь сво¬ 

имъ женскимъ кружкомъ. Выпивка и угощенія вышли изъ моды, 

гетманъ почти вовсе не употреблялъ спиртнаго и уклонялся 

отъ вечеринокъ; если изъ Кіева пріѣзжалъ для отдыха Юрій, 

то проводилъ большую часть дня въ церкви, предаваясь мо¬ 

литвѣ и благочестивымъ размышленіямъ, и вообще обнаружи¬ 

валъ склонность къ аскетизму; нервный, эпилептикъ, онъ избѣ- 

і'алъ общества. Установившіеся въ домѣ гетмана порядки не 

остались безъ вліянія и на столицу гетманщины: прежняя рас- 

г) Рукописное „Завѣщаніе Еіѳиы Выговскоии. 
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пущепность и безстыдство если не исчезли вовсе, то, по край¬ 

ней мѣрѣ, не проявлялись такъ публично; пьянство посократи- 

лось; женщины хотя и не отреклись отъ рюмки, но уже не 
показывались въ кабакахъ, по крайней мѣрѣ, тѣ, что принадле¬ 

жали къ высшему слою. Всѣ эти перемѣны не пользовались 
популярностью, хотя и не лишены были хорошихъ сторонъ: 

простой народъ чувствовалъ и понималъ, что нарождается и 
пускаетъ корни новый строй, съ тѣмъ же ненавистнымъ паномъ 
во главѣ. 

Не подлежитъ сомнѣнію, что Выговсйій не годился для 
роли повелителя украинскаго поспольства, и сравненіе съ Бог¬ 

даномъ было для него невыгоднымъ. Онъ болѣе склоненъ былъ 
къ мирнымъ домашнимъ занятіямъ и не могъ импонировать ни 
отвагою, ни безпощадною суровостью. Нетрудно было предви¬ 

дѣть трагическую развязку его карьеры. Въ защиту Выговскаго 
слѣдуетъ сказать, что и задача была неизмѣримой трудности: 

все брело врозь на Украинѣ, и зданіе, возведенное Хмельниц¬ 

кимъ, грозило конечнымъ разрушеніемъ. Вырисовывались двѣ 
враждебныя партіи, тянувшія одна къ востоку, другая—къ за¬ 

паду. Взаимной пощады не было: каждый норовилъ истребить 
противника, и въ резулътатѣ знаменитая „Руина“, такъ кра¬ 

снорѣчиво описанная Костомаровымъ х). Но мы коснемся исто- 

ричискихъ событій эпохи лишь насколько это необходимо для 
нашей цѣли—обрисовать роль украинскихъ женщинъ въ это 
смутное время. 

VI. 

Женщины, осажденныя Юріемъ Хмельницкимъ въ 
Чигиринѣ, плѣнъ ихъ въ Суботовѣ. Судьба родствен¬ 

никовъ Выговскаго и дочерей его предмѣстника. 

Собранная въ Переяславѣ козацкая старшина* преимуще¬ 

ственно, лѣвобережная, уже въ январѣ 1659 г. объявила Юрія 
Хмельницкаго гетманомъ. Это было естественно, потому что 

Истор. Мои., XV. Моовна, 1882. 
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Выговскій первоначально былъ назначенъ замѣстителемъ несо¬ 

вершеннолѣтняго сына Богдана Хмельницкаго. Юрію теперь 
минуло 18 лѣтъ. Переяславская рада рѣшила не только лишить 
Выговскаго булавы, но и отослать „измѣнника Ивашку Выгов- 

скаго, съ женою и дѣтьми, къ царскому величеству, а также 
брата его Даніила и другихъ родственниковъ, находившихся на 
службѣ въ войскѣ запорожскомъ". На будущее время Выгов- 

скимъ воспрещено было не только оставаться при гетманѣ и 
на урядѣ, но и вообще служить въ казацкомъ войскѣ *). Та¬ 

кимъ образомъ Выговскіе были осуждены на изгнаніе и по¬ 

ставлены внѣ закона, т. е. лишены всякихъ гражданскихъ правъ 
на Украинѣ. Однако гетманъ не покорился. Лѣтомъ двинулся 
онъ за Днѣпръ, въ надеждѣ подчинить лѣвобережную Украину, 

но не имѣлъ успѣха. Сторонниковъ не нашелъ, а число вра¬ 

говъ возрастало съ каждымъ днемъ. Поэтому Выговскій возвра¬ 

тился въ Чигиринъ, поручивъ брату своему Даніилу справляться 
съ враждебнымъ движеніемъ. Неудача слѣдовала за неудачей, 

и Даніилъ съ трудомъ спасъ жизнь. Слѣдовало ожидать напа¬ 

денія. Гетманъ занялся укрѣпленіемъ Чигирина, тѣмъ болѣе, 
что кошевой атаманъ Брюховецкій объявилъ о своемъ намѣре¬ 

ніи явиться въ столицѣ. Какая-то фальшивая тревога испугала 
Выговскаго, который тайно ушелъ изъ города „въ одномъ сук- 

манѣ и на одномъ конѣ“, оставивъ женщинъ на произволъ 
судьбы2). Онъ искалъ защиты у короннаго обознаго Андрея 
Потоцкаго въ Бѣлой Церкви. Трудно сказать, почему гетманша 
не ушла съ мужемъ изъ Чигирина, а жена Даніила Выговскаго 
осталась беззащитною въ Смѣлѣ, тогда какъ мужъ ея очутился 
тоже у Андрея Потоцкаго. Какъ бы то ни было, женщинамъ 
приходилось теперь думать о самозащитѣ и готовиться къ осадѣ 
въ слабо укрѣпленныхъ замкахъ, при самыхъ тяжелыхъ усло¬ 

віяхъ. Положеніе Чигирина было, впрочемъ, болѣе выгоднымъ: 

по словамъ Ерлича, тамъ находилось до 600 пушекъ разнаго 
рода, 400 бочекъ пороху и четыре сотни гарнизона изъ поля- 

1) Лѣт. Величка, I, 415 и 416, 

г) Пам. изд. К. К., III, 3, 396 и 400. 
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ковъ и нѣмцевъ ’). Кромѣ придворнаго женскаго штата, при 
гетманшѣ оставались Грушова, искренняя пріятельница, и брать 
Юрій. Далеко въ худшемъ положеніи билѣ старшая дочь Хмель¬ 

ницкаго, его любимица: ея дсмъ въ Смѣлѣ защищался земля¬ 

нымъ валомъ, частоколомъ и нѣсколькими старыми пушками, 

годными развѣ для украшенія; въ качествѣ врага выступалъ 
родной братъ во главѣ отрядовъ, которые нѣкогда отецъ ея 
водилъ въ бой,—трагическая иронія судьбы! Опасность была 
тѣмъ грознѣе, что повсюду толковали о Богдановыхъ сокрови¬ 

щахъ, спрятанныхъ въ замкахъ,—-слѣдовало ожидать грабежа. 

Невольно является вопросъ, что яге дѣлали мужья, чтобы осво¬ 

бодить своихъ женъ. Гетманъ видимо палъ духомъ, переяслав¬ 

ская рада испугала его, и онъ ограничивался разсылкою слез¬ 

ливыхъ посланій. Даніилъ дѣйствовалъ по рыцарски: онъ тре¬ 

бовалъ военной помощи у союзниковъ, рвался на помощь Чи¬ 

гирину п Смѣлѣ 2), которые были окружены враждебнымъ на¬ 

селеніемъ. Выговскій, послѣ всѣхъ неудачъ, рѣшилъ отречься 
отъ гетманства. Отъ его имени Даніилъ въ октябрѣ 1659 г. 
вручилъ посламъ Юрія Хмельницкаго булаву и прочіе знаки 
власти. Актъ отреченія состоялся въ Гудкахъ подъ Бѣлою Цер¬ 

ковью. Въ числѣ условій было освобожденіе гетмашни и всѣхъ 
вообще'лицъ, оставленныхъ гетманомъ въ Чигиринскомъ замкѣ. 

Юрій обѣщалъ доставить въ Котельню Елену Выговскую со 
всѣмъ дворомъ, и поручилъ это Самуилу Зародпому, Грыцьку 
Миргородскому и Джамечку, младшему обозному. Но раньше 
ихъ появился подъ Чигириномъ Брюховецкій съ сичевиками, 

въ качествѣ авангарда Сирка. Онъ пробовалъ взять замокъ, но 
штурмъ не удался, и черезъ нѣсколько дней пришлось оставить 
затѣю. Выговскій думалъ воспользоваться этимъ промежуткомъ, 

чтобы поспѣшить на помощь женщинамъ, писалъ къ королю, 

прося его защиты и покровительства женѣ и сыну Евстафію, 

если онъ самъ погибнетъ 3). Но планъ не осуществился, вой¬ 

ска не хватало, а идти подъ Чигиринъ съ малыми силами было 

*) Лѣтопись, II, 37. 

») Пам. ив*. К. К., III, 3 338. 

8) Тамъ же, III, 3, 380, 382, 389. 
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слишкомъ опасно. Печальная участь, постигшая Даніила Вы- 

говскаго, доказываетъ всю основательность опасеній бывшаго 
гетмана, возведеннаго теперь уже въ сапъ воеводы кіевскаго, 

слѣд. сенатора Рѣчи Иоеполитой. Съ горстью смѣльчаковъ Да¬ 

ніилъ двинулся кт, Смѣлѣ, которая была осаждена казаками, въ 
то время какъ Юрій Хмельницкій шелъ къ Чигирину съ Сир- 

комъ. Несчастный попалъ въ руки враговъ. По однимъ извѣ¬ 

стіямъ, захватилъ его Юрій недалеко отъ Чигирина, по дру¬ 

гимъ—Корсунскій полковникъ Петренко подъ Лысянкой. От¬ 

правленный въ Москву, Даніилъ умеръ 30 ноября, не доѣзжая 
Калуги, какъ кажется, вслѣдствіе жестокихъ пытокъ ,). Тѣло 
было возвращено семейству. Царь Алексѣй Михайловичъ въ 
письмѣ къ новому гетману отъ 10 декабря выразилъ соболѣз¬ 

нованіе по поводу смерти гетманскаго родственника. Въ то 
время, какъ Даніилъ попался въ плѣнъ, нѣжинскій полковникъ 
Василій Золотаренко взялъ штурмомъ замокъ, въ которомъ на¬ 

ходилась его жена. Странное совпаденіе: побѣдитель былъ 
младшимъ братомъ ея мачихи, третьей жены Богдана Хмель¬ 

ницкаго. Однако, Золотаренко не издѣвался надъ беззащитной 
женщиной, ограничившись лишь грабежемъ замка. Жена Дані¬ 

ила была отправлена съ конвоемъ въ Суботовъ. Вдовѣ отдали 
тѣло мужа, которое она похоронила въ мѣстной церкви, подлѣ 
праха отца и брата. 

Теперь очередь была за Чигириномъ. Юрій съ сичевиками 
и лѣвобережной вольницей козацкой осадилъ резиденцію своего 
отца, предлагалъ сдаться безъ всякихъ условій и, получивъ от¬ 

казъ, штурмовалъ замокъ. Неизвѣстно, кто былъ начальникомъ 
осажденнаго гарнизона; артиллеріей и нѣмецкой пѣхотой завѣ- 

дывалъ Даніилъ Оливемберкъ, но главныя распоряженія давала 
сама гетманша, которая все надѣялась на скорую помощь отъ 
мужа и внушала эту надежду осажденнымъ. Сопротивленіе было 
отчаянное, въ теченіе недѣли приступы не имѣли успѣха, но 
наконецъ энергія ослабѣла, и гетманша рѣшила сдаться. Гар¬ 

низонъ былъ присоединенъ къ войску союзниковъ и,отиравленъ 

*) Лѣтопись Ерлича, II, 37, 38. Соловьева, Ист. Росс., XI, пр. 21. 
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на востокъ, не смотря на протесты, артиллерія досталась запо¬ 

рожскому войску, частное имущество- было разграблено,—Юрій 
равнодушно смотрѣлъ на похищеніе собранныхъ его отцомъ 
драгоцѣнностей,—а бывшая гетманша со всѣмъ дворомъ отправ¬ 

лена въ Суботовъ, впредь до рѣшенія ея участи 1). За Выгов- 

скую хлопотали обозный коронный Андрей Потоцкій и волын- 

скій каштелянъ Беневскій. Послѣдній упрекалъ Юрія за то, что 
онъ воюетъ съ бабами и ведетъ свое храброе войско запорож¬ 

ское противъ ни въ чемъ неповинныхъ женщинъ. Юрій оскор¬ 

бился и отвѣчалъ энергическимъ протестомъ: „не Выговскую 
добывали, а Чигиринскій замокъ и иноземныхъ солдатъ, и не 
все войско добывало, а только охотники112). Плѣнницамъ при¬ 

шлось пробыть въ Суботовѣ почти годъ; лишь въ октябрѣ 1660 

г. Выговской разрѣшено было уѣхать со всѣми другими нахо¬ 

дившимися при ней женщинами и добромъ. Въ Суботовѣ же 
оставалась и Катерина Выговская, дочь Богдана, которая была 
отпущена братомъ на волю еще раньше, но не имѣла другого 
пристанища, такъ какъ домъ въ Смѣлѣ сдѣлался жертвой пла¬ 

мени. Случаю угодно было, чтобы овдовѣвшій два года тому 
назадъ Тетеря прибылъ въ Чигиринъ съ Беневскимъ для заня¬ 

тія должности войсковаго писаря. Въ Суботовѣ онъ встрѣтился 
со вдовойі которая собиралась въ трудную дорогу. Поѣздка от¬ 
кладывалась со дня на день по разнымъ причинамъ. Тѣмъ вре- 

мемъ наступило сближеніе между Тетерей н Катериной, и въ 
концѣ 1660 г. они обвѣнчались съ согласія гетмана въ Субо- 

.товѣ при самой скромной обстановкѣ. Юрій назначилъ имъ 
Суботовъ временной резиденціей. 

Другая участь ожидала младшую ея сестру, діену полков¬ 

ника Ивана Нечая, сторонника Выговскаго. Онъ погибъ при 
осадѣ Быхова 4 декабря 1659 г.; по мнѣнію Беневскаго, Не¬ 

чай попалъ въ плѣнъ и умеръ отъ пытокъ. Соловьевъ прибав¬ 

ляетъ, что когда тѣло мужа доставили женѣ, она умерла вне¬ 

запно отъ горя 3). Другіе источники говорятъ, что Иванъ былъ 

Ч Лѣт. Ерлича, II, 31,—Лѣт. Самовидца 256, 

•і Нам. над. К. К., Ш, 3, 430. 

Ч Ист. Рос,, XI, 21. 
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взятъ въ плѣнъ вмѣстѣ съ братомъ своимъ Юріемъ и что обо¬ 

ихъ плѣнниковъ отправили въ Тобольскъ, куда прибыли въ 

концѣ февраля 1660 г. и гдѣ ихъ держали вдали „отъ поль¬ 

скихъ, литовскихъ и нѣмецкихъ людей“ '). Какъ бы то ни было, 

съ той поры нѣтъ никакихъ извѣстій о Елепѣ. Она исчезла со 

сцены незамѣтно, какъ незамѣтно протекла и ея жизнь. Неви¬ 

димому, она не стремилась играть видную роль, по примѣру 

старшей сестры. 

Такъ же печально окончили и другіе члены рода Выгов- 

скихъ. Овруцкій полковникъ Василій, дядя гетмана, попалъ въ 

плѣнъ при стычкѣ подъ Васильковымъ и отправленъ въ ссылку; 

такая же участь постигла Юрія, двоюроднаго брата гетмана, и 

Илью, племянника. Товарищами ихъ въ этомъ вынужденномъ пу¬ 

тешествіи были маіоръ Жумиръ, Стефанъ Гавратынскій, Янъ 

Душинскій и Василій Ластко 2). 

Съ той поры Чигиринская резиденція, благодаря безпре¬ 

станнымъ военнымъ замѣшательствамъ, утратила прежній блескъ 

и обращена была въ оборонительный пунктъ, почти недоступ¬ 

ный для женщинъ. Послѣ устраненія Юрія, а затѣмъ Тетери, 

правильный переходъ власти въ правобережной Украинѣ пре¬ 

рывается, фактически оставаясь въ рукахъ того или другаго на¬ 

чальника войска. Съ уходомъ войска изъ города, онъ остается 

беззащитнымъ, впредь до появленія новаго полковника, кото¬ 

рый, разграбивъ поселеніе и забравъ ясыръ, уходилъ дальше 

для такихъ же подвиговъ. Измученное вѣчными тревогами и гра¬ 

бежами населеніе безъ сожалѣнія покидаетъ насиженныя гнѣзда, 

чтобы искать гдѣ-нибудь подальше болѣе удобныхъ условій для 

существованія. Неудивительно, если при такихъ обстоятельствахъ 

украинскія женщины грубѣли, дичали и усваивали разныя не¬ 

привлекательныя свойства, о которыхъ находимъ недвусмыслен¬ 

ныя извѣстія въ современныхъ источникахъ. 

Кіев. Стар., 1890. 1, оір. 35 и сд. 

*) Там і. же, стр. 37—16. 
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VII. 

Изъ казака—сенаторъ, трагическая участь его; по¬ 

слѣдняя воля Елены Выговской.—Судьба семейства 
Хмельницкаго. 

Лишившись гетманской булавы, Иванъ Выговскій былъ 

назначенъ сенаторомъ Рѣчи Посполитой и получилъ два ста¬ 

роства—Любомль въ Холмской землѣ и Баръ въ Подольскомъ 

воеводствѣ '). Въ первомъ числилось 25 поселеній и до 200 

тысячъ морговъ земли, во второмъ—до 80 поселеній и 35,5 

квадратныхъ миль земли2). Баръ представлялъ собою довольно 

порядочную крѣпость, куда тянулъ разноплеменный торговый 

людъ. Все это приносило кіевскому воеводѣ немалые доходы, 

несмотря на то, что значительная часть земель лежала впустѣ, 

а поселенцы жили на слободахъ, т. е. пользовались на извѣст¬ 

ный срокъ разными льготами отъ платежей. По нѣкоторымъ 

даннымъ, Выговскому принадлежалъ пожизненно и Браиловъ 

въ воеводствѣ брацлавскомъ3). Мало того: жена принесла Вы¬ 

говскому приданое въ 12.000 золотыхъ и сто волокъ земли въ 

Восколобовѣ подъ Оршей; впослѣдствіи супруги выкупили у 

сонаслѣдниковъ еще сто волокъ. Но наиболѣе обезпеченнымъ 

отъ разныхъ тревогъ и нападеній было имѣніе въ львовской 

землѣ близъ Жидачева: Руда на Стрыѣ, Волица и Кохавина. 

Выговскіе устроились въ Рудѣ, отдѣлавъ заново и приспособивъ 

старый домъ4). Теперь, казалось бы, можно было отдохнуть 

'отъ всѣхъ передрягъ, но Выговскому трудно было отказаться 

отъ участія въ украинскихъ дѣлахъ и его тянуло въ Баръ, 

чтобы быть поближе къ аренѣ борьбы. На Украинѣ произошли 

большія перемѣны: въ январѣ 1663 г. Юрій Хмельницкій по¬ 

стригся въ монахи и его мѣсто вскорѣ занялъ Тетеря. Усилія 

его замирить край не имѣли успѣха, да едва имѣлъ бы успѣхъ 

и человѣкъ болѣе сильный и вліятельный. Власть приходилось 

Ч Ѵоі. ІЄ£. IV, 302. 

*) ДаЫопотезкі, 2г6(ІІа сігіціоѵе, XIX, 91. 

Арх. Ю. П. Р., VI, I, ириб. тонъ, 6, 68. 

‘) Завѣщаніе Біти Выговской, рукопись 
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отстаивать саблей, и гетманъ даже не имѣлъ постоянной рези¬ 

денціи, такъ что жена его находилась постоянно въ обозѣ, а 
имущество было отправлено подъ надежную охрану въ Брац- 

лавъ. Неудачи свои Тетеря приписывалъ врагамъ, въ числѣ 
которыхъ первое мѣсто было отведено Выговскому. Блйжай- 

жимъ поводомъ къ враждѣ было несогласіе относительно наслѣ¬ 

дованія въ имуществѣ бездѣтной Катерины Хмельницкой, по 
первому мѵяѵу невѣстки Ивана Выговскаго, который считалъ, что 
часть имѣнія Даніила Выговскаго должна отойти роду Выгов- 

скихъ; второй мужъ Катерины Тетеря держался другого мнѣ¬ 

нія и все наслѣдство Даніила захватилъ въ свои руки нераз¬ 

дѣльно. Кромѣ того, съ поступленіемъ Юрія Хмельницкаго въ 
монахи, всѣ его наслѣдственныя права переходили къ Екате¬ 

ринѣ. Выговскій заявилъ притязанія на часть наслѣдства, но 
получилъ отказъ и грозилъ обратиться къ суду’). Гетманъ вся¬ 

чески старался погубить противника и распускалъ про него 
разные слухи о честолюбивыхъ замыслахъ, воспользовавшись 
тѣмъ, что Выговскій переселился въ Баръ, который былъ ук¬ 

рѣпленъ и снабженъ гарнизономъ. Замокъ былъ тѣсенъ, и 
семья воеводы съ тру ;омъ помѣщалась тамъ, пришлось сокра¬ 

тить женскій персоналъ; изъ болѣе близкихъ лицъ оставались лишь 
жена Константина Выговскаго Раина, рожденная Мещерипова, до¬ 

живавшаяся получить обратно Дысяшсу, дочь Михаила Стеткевича, 

кіево-нечерскаго монаха, взятая теткой на воспитаніе, и Юрій Стет- 

кевичъ съ женой, исполнявшій обязанности коменданта Бара. 

Въ замокъ потянулись владѣльцы старостинскихъ земель и мел¬ 

кіе собственники, такъ или иначе связанные съ Выговскимъ. 

Все это просило о подтвержденіи правъ и выдачѣ актовъ на 
владѣніе, по положеніе бывшаго гетмана, невидимому, оказыва¬ 

лось затруднительнымъ и непрочнымъ, такъ какъ утвержденъ 
былъ лишь одинъ актъ этого рода. Нерѣшительный образъ дѣй¬ 

ствій кіевскаго воеводы толковали въ дурную для него сторону. 

Уже въ февралѣ 1662 г. вел. гетманъ коронный Станиславъ 
Потоцкій писалъ королю, что Выговскій старается возвратить 

’) Ійістинаріівъ, Руина, 44,—Р.т^апін Іапа Кнптіегги, II, 275. 
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себѣ гетманство, отъ котораго добровольно отказался ранѣе ]). 

Тетеря не переставалъ волновать умы разными страхами и все 
зло приписывалъ вліянію Выговскаго: „Баръ всему виною", 

объявлялъ онъ2). Между тѣмъ, волненія среди правобережныхъ 
Козаковъ возникли вновь какъ разъ ко времени похода короля 
за Днѣпръ, и имя Выговскаго служило знаменемъ для недо¬ 

вольныхъ. Вотъ что писалъ современникъ: „Въ томъ же 1664 

г. Иванъ Сирко, кошевой, двинулся изъ Запорожья и съ нимъ 
Козаковъ немало, какъ кажется, по проискамъ Ивана Выговска¬ 

го, бывшаго гетмана, и нѣкоего Сулимки (полковника), который 
собравъ много голоты въ Уманіцинѣ, оставилъ Сирка и самъ 
взялъ Лысянку, Ставище и двинулся къ Бѣлой Церкви, чтобы 
соединиться съ Выговскимъ; но Чарнецкій съ Маховскимъ не 
допустили этого, разгромили Сулимку подъ Бѣлой Церковью, 

гдѣ и самъ Сулимка погибъ"’3). Движепіе это застало Тетерю 
въ располохъ, онъ не въ состояніи былъ удержаться въ Чиги- 

ринѣ и искалъ съ женой убѣжища въ польскомъ обозѣ, а тѣмъ 
временемъ низовцы разорили брацлавское староство и самый 
замокъ ограбили; добыча была распредѣлена Сиркомъ въ Ума¬ 

ни. Тогда то' пущено было присловье, приписанное Выговскому: 

„продамъ Баръ и Руду, та заграю ляхамъ въ дуду“4). На не¬ 

счастье воеводы, товарищемъ Тетери былъ полковникъ Себа¬ 

стіанъ Маховскіп, которому было дано королемъ порученіе без¬ 

пощадно усмирять волненія въ краѣ. Одичалый Маховскій не 
стѣснялся въ средствахъ и отличался крайнею жестокостью. 

Для него не составляло большого труда согласиться на пред¬ 

ложеніе Тетери —покончить съ бунтовщикомъ. Между тѣмъ, 

мнимый бунтовщикъ испугался послѣдствій движенія Сулимы и 
универсаломъ изъ Фастова отъ 1 марта протестовалъ противъ 
подозрѣній 5). Вслѣдъ затѣмъ Выговскій поспѣшилъ въ Бѣлую 
Церковь для соглашенія съ Маховскимъ, но не засталъ послѣд- 

*) Пак. изд. К. К., IV, 3, 115. 

г) Танъ же, 317 . 

8_) Лѣтопись Самовидца, 84. 

*) Оаго\ѵзкі, Рггузіомгіа роізкі*. Го/ііап, 1874, стр. 116. 

Пам- нзд, К. К., IV, 3, 395, 405. 
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няго; въ Рокитной тоже не оказалось полковника,, который про¬ 

силъ Выговскаго пріѣхать для переговоровъ въ Корсунь. Выгов- 

скій согласился, не подозрѣвая измѣны. Въ Корсунѣ оказался 
и Тетеря. Бывшаго гетмана немедленно судили и приговорили 
его къ разстрѣлянію. Приговоръ былъ исполненъ раннимъ 
утромъ 9 марта, безъ дальнѣйшихъ проволочекъ. Осужденному 
не дали даже времени исповѣдаться и пріобщиться св. тайнъ1). 

По словамъ нѣкоторыхъ современниковъ, жена воеводы, 

узнавъ о трагической смерти мужа, умерла съ отчаянія. Но 
это не такъ. Извѣстіе о погибели мужа она получила въ слабо 
вооруженномъ пограничномъ замкѣ. Среди приближенныхъ лицъ 
началась паника,—всѣхъ страшно поразила казнь воеводы,— 

событіе безпримѣрное въ современной Польшѣ. Темная шляхта 
сидѣвшая на старостинскихъ земляхъ, не прочь была восполь¬ 

зоваться удобнымъ моментомъ для грабежа. Только братъ Елены 
Выговской Юрій не потерялъ головы; онъ отправилъ женщинъ 
и дѣтей въ безопасное мѣсто, остался въ замкѣ съ больной 
сестрой и лишь черезъ нѣсколько дней они скрылись оттуда. 

Первое время пришлось укрываться къ барскихъ лѣсахъ, весна 
была холодная и дождливая, дороги трудныя. Вдова съ благо¬ 

дарностью вспоминала впослѣдствіи объ услугахъ брата во время 
этого бѣгства изъ Бара въ Руду. Здоровье Елены было подорвано 
въ конецъ, однако ей удалось послѣ долгихъ усилій получить 
тѣло мужа, которое и было похоронено въ скитѣ около Руды 
Гниздычевской, въ склепѣ Крестовоздвиженской церкви. Затѣмъ 
оставалось распорядиться имуществомъ. Завѣщаніе Елены пред¬ 

ставляетъ документъ въ своемъ родѣ замѣчательный: не былъ 
забытъ самый незначительный слуга или отдаленный родствен¬ 

никъ, и только объединственномъ сынѣ не упомянуто ни сло¬ 

вомъ. Евстафій находился въ то время у Константина Выгов¬ 

скаго, которому былъ отданъ въ опеку отцомъ. Завѣщаніе на¬ 

чинав іся исповѣданіемъ вѣры, затѣмъ слѣдуетъ просьба похо¬ 

ронить ее рядомъ съ дорогимъ супругомъ". На поминальныя 
службы завѣщано игумену 1000 золотыхъ, на погребеніе 3000 

‘) ІІізІ. ран. Дапа Кагішіегяа, II, 227. -Ерличь, Лѣт.. II, §9. Костомаровъ, 

Руаиа, 50. 
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золотыхъ, на госпитали для бѣдныхъ и нищихъ 140 золотыхъ 

изъ доходовъ Руднянскаго имѣнія. За счетъ имѣнія подъ Ор¬ 

шей завѣщано монастырю 500 зол., 2800 зол. женской при¬ 

слугѣ и далекимъ родственникамъ; 200 волокъ земли оставлено 

брату, подкоморью брацлавскому. Приданное въ 12.000 зол., 

драгоцѣнности и другое домашнее имущество распредѣлены 

между ближайшими родственниками. Епискому львовскому за 

его услуги Елена завѣщала французскую карету, выѣздъ и ры¬ 

дванъ „чтобы не забывалъ меня въ своихъ молитвахъ". >мерла 

Елена въ маѣ или іюнѣ 1664 г., потому что въ іюлѣ завѣща¬ 

ніе было уже внесено въ жидачевскую гродскую книгу. 

Въ началѣ 1665 г. Тетеря удалился въ Варшаву и пере¬ 

мѣнилъ имя. Жена его уже въ 1668 г. не была въ живыхъ, 

какъ видно изъ завѣщанія бывшаго гетмана 1) Дѣтей у нихъ 

не было, и накопленныя богатства перешли въ боковую линію. 

Тетеря къ концу жизни впалъ въ слабоуміе, отдался благоче¬ 

стію и думалъ о поступленіи въ одинъ изъ кіевскихъ монасты¬ 

рей, по, наконецъ, отправился въ св. землю и умеръ въ Адріа¬ 

нополѣ, какъ кажется, въ 1670 г. 

Юрій Хмельницкій не остался въ Кіевѣ. Онъ устроилъ 

скитъ въ Смѣлѣ и пригласилъ сюда нѣсколько монаховъ. Лишь 

съ сестрой не прерывалъ онъ сношеній и нерѣдко навѣщалъ 

ее въ Городищѣ; во время одной изъ поѣздокъ туда въ 1664 

г. онъ былъ задержанъ по подозрѣнію въ связяхъ съ козаче- 

ствомъ. Освобожденный нѣсколько лѣтъ спустя, онъ вновь вы¬ 

ступилъ на историческую арену, сдѣлался сарматскимъ княземъ, 

по соизволенію падишаха, и по его же приказанію былъ заду¬ 

шенъ около 1680 г. Онъ былъ послѣднимъ представителемъ 

рода Хмельницкихъ. 
н. м. 

--- 

*_) й\ѵі§скі, ІШІогііуегпе раті^ікі, II, 482 (нримѣч. Бартошеішча). 
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ВАСИЛІЙ КАСПАРОВИЧЪ БОРКОВСКІЙ. 

Р. 164О4-17О2 г. 

(Къ портрету). 

О происхожденіи Борковскихъ въ ихъ „родословіи" гово¬ 

рится, что они „въ польской рѣчи посполитой знатные шляхет¬ 

скіе чины имѣли и отъ многихъ прошедшихъ вѣковъ владѣли 

въ разныхъ воеводствахъ дббрами" (имѣніями). Одинъ изъ этихъ 

Борковскихъ, по имени Еаспаръ, (слѣд.—католикъ), переселился 

въ перв. полов. XVII в. въ лѣвобережную Малороссію и здѣсь, 

въ Черниговскомъ полку, основалъ с. Борковку; но „въ бывшее 

за гетмана Богдана Хмельницкаго па польское шляхетство на¬ 

паденіе" Каспаръ Борковскій былъ убитъ; убиты были также 

яіена и дочь Каспара, бѣжавшія въ Нѣжинъ, гдѣ на мѣстѣ ихъ 

убіенія поставленъ былъ—де каменный столпъ, говоритъ тоже 

„родословіе", причемъ столпъ этотъ былъ будто бы цѣлъ еще и 

въ к. XVIIIі). Сынъ Каспара Василій, по словамъ „родословія", 

„бывшій тогда малолѣтнимъ, лишь случайно остался въ живыхъ". 

Къ этому слѣдуетъ добавить, что у Каспара Борковскаго былъ и дру¬ 

гой сынъ, Юрій, который также остался къ живыхъ. Оба эти Бор¬ 

ковскіе остались въ лѣвобережной Малороссіи и, выросши, начали 

служить „войску запорожскому", причемъ, конечно, были уже пра¬ 

вославными. Василія Б—аго въ первый разъ въ актахъ встрѣ¬ 

чаемъ въ 1668 г., когда онъ, будучи выбельскимъ сотникомъ, 

*) Другія преданія о происхожденіи Борковскихъ и наименованіи ихъ Ду¬ 

ниными (отъ слова дупчикъ—датчанинъ) см. въ брошюрѣ гр. Г. А. Милорадовича 

„Малороссійское двора вство“. (Черниговъ. 1890, 4 д., стр, 18- 26. 
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получилъ въ сентябрѣ отъ Дорошенка универсалъ на село Бор- 

ковку, „маетность подлежащую ему отчистимъ правомъ" '). 

Та же Борковка подтверждена въ мартѣ 1669 г. Многогрѣш¬ 

нымъ „войсковому товарищу Юрію Борковскому", 2) вѣроятно, 

на томъ основаніи, что у Василія, какъ сотника, были мает¬ 

ности и кромѣ Борковки.—Выбельскимъ сотникомъ Василій 

Б—ій оставался до низложенія Многогрѣшнаго. Въ это время 

черниговскимъ полковникомъ былъ братъ послѣдняго, Василій 

Многогрѣшный, который лишенъ былъ полковничества за род¬ 

ство съ гетманомъ и, какъ и гетманъ, сосланъ въ Сибирь. Б—ій 

принималъ, повидимому, немалое участіе въ низложеніи Мно- 

гогрѣіппых’ь и за это поставленъ былъ черниговскимъ полков¬ 

никомъ 3). Поставленіе это сдѣлано было новымъ гетманомъ, 

Самойловичемъ, который, какъ бывшій тоже черниговскимъ 

полковникомъ, хорошо зналъ Б—аго и, какъ видно, цѣнилъ его, 

потому что чрезъ нѣсколько дней послѣ своего избранія Са- 

мойловичъ, даетъ (28 іюня) Б—му рядъ маетностей: сёла Ав- 

*) Въ нам. ХѴІГ1 в. крестьяне с. Борковки жаловались на „привернете" ихъ 

Василіемъ Борковскимъ Изъ козачѳства въ поспольство, при чемъ одинъ изъ жалоб- 

щиковъ Фесько Смѣянъ, между прочимъ, разсказывалъ, что „предъ Чигиринскимъ 

походомъ (1674 г.). Радьво атаманомъ бувъ въ Бурковнѣ надъ козаками; а когда же 

покойнін п. Бурковскій, зостаючи сотникомъ выбельскимъ, увѣдомился о томъ, же 

есть листы ихъ отческіе у Сипка, осадчого, на с. Бурвовку, того ради прибувши 

п. Бурковскій до нихъ, тіѳ писна отъ нихъ отобралъ и того часу осадчому вой¬ 

томъ приказалъ бути, а Радько атаманъ, собравшись съ козаками, тихъ же вре¬ 

менъ, иану Бурковскому в г. подданство привернулся, и зостали посполитими, а сихъ 

Козаковъ (жалобщиковъ) дѣды и отцн ихъ, якіѳ въ первомъ пунктѣ написана, не 

похотѣли въ подданство привернутися и о томъ челобитствовали и до гетмана на 

и Бурковсвого, а по челобитю томъ служили боярсво п. Борковскому, а папотомъ 

въ посполптСтво привернена. ." Арх. Ген. Капц, № 330. Изъ этого разсказа видно, 

что основанная Каспаромъ Б—имъ слобѳда, во время войпъ Хмельницкаго, разош¬ 

лась, какъ и многія другія, а потомъ, когда лѣвобережная Малороссія успокои¬ 

лась,—вновь была „осажена", на основанія „листовъ" черниговскихъ полковни¬ 

ковъ, при чемъ повое поселеніе Борковки, какъ видно, пописалось въ козаки. Но 

В. Борковскій, получивъ въ 1668 г. отъ Дорошенка универсалъ, прежде всего отоб- 

ралъ у „осадчаго" тѣ полковничьи „листы", которыми населеніе Борковки защи¬ 

щаюсь отъ „павскаго начала" а йотомъ, силою старшинской власти, „привернулъ" 

тамошнихъ Козаковъ „въ подданство". 

*) Подлинный универсалъ въ нашей б—кѣ. 

3) А. Ю. 3. Р., IX, 850. 
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дѣевку, Казиловку и Холмы, въ сотнѣ понорницкой, д. Бобро- 

вицу—подъ Чорнтговомъ и „отчистую маетность въ сотнѣ бе- 

резинской—село Борковку". Маетности эти даны были, какъ 

говорилось въ универсалѣ; за то, что Василій 13-ій „зъ дитин- 

нихъ лѣтъ при одвазѣ и ущербіи здорова своего, вѣкъ свой 

приводячи, яко вичливый и вѣрный цѣлости добра посполитого 

и отчизны сынъ, въ очахъ всего войска запорожского, съ разными 

непріятелями немало навалныхъ и ирикрыхъ отправлялъ экспе¬ 

дицій"... Здѣсь Б—му приписаны заслуги, видимо, преувеличенныя, 

такъ какъ они могли быть имъ понесены лишь на сотничьемъ 

его урядѣ... Очевидно, что Самойловичъ награждалъ новаго 

черниговскаго полковника не за бывшія его заслуги въ военныхъ 

„экспедиціяхъ", а за будущія, желая имѣть въ Б—омъ вѣрнаго 

сторонника... 

у;—Ій оставался черниговскимъ полковникомъ до 1686 г., 

когда поставленъ былъ генеральнымъ обознымъ, на мѣсто свата 

своего Петра Забѣлы, который долженъ былъ оставить этотъ 

урядъ по глубокой старости. Когда на походѣ въ Крымъ, въ 

августѣ 1687 г., старшина рѣшила низложить Самойловича, то, 

по преданію (Бант.—Кам.) Голицынъ предлагалъ гетманство 

Б—му, требуя за это десять тысячъ рублей, но скупой обоз¬ 

ный отказался. Выбранъ былъ Мазепа, подкупивъ, какъ гово¬ 

ритъ тоже преданіе, Голицына деньгами, взятыми у Борков¬ 

скаго. Такъ ли это было или нѣтъ, но черезъ два мѣсяца по¬ 

слѣ своего избранія, Мазепа прибавилъ Б—ому къ прежнимъ 

маетностямъ еще три: Орловку при р. Убеди, Брусиловъ при 

р. Снови и Тупичевъ—около г. Городни, а въ 1691 г. далъ еще 

с. Шабалтасовку, около м. Цонорницы. Съ такими маетностями 

Б—ій сталъ однимъ изъ первыхъ богачей въ Малороссіи. 

Генеральнымъ обознымъ Б—ій оставался до самой смерти. 

Умеръ онъ въ 1702 г., оставивъ вдову и, кромѣ нѣсколькихъ 

выданныхъ замужъ дочерей 4), двухъ сыновей—Михаила и 

Андрея. 

р Въ брошюрѣ гр. Милорадовича указывается, что одна изъ дочерей Б—аѵо, 

Елизавета, была-де замужемъ за графомъ Войцехомъ Коссаковскимъ, но подтверж¬ 

денія этого свѣдѣнія мы въ историческихъ актахъ не встрѣчали: вѣроятно, оно 

записано по одному преданію... 
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Мазепа не любилъ Б—аго; Кочубей (генер. судья) раз¬ 

сказываетъ, что когда Б—ій умеръ, „а зосталась по немъ жена 

и сыновъ его двое въ малыхъ лѣтахъ, то гетманъ заразъ (сей¬ 

часъ) немалое числомъ людей у ей, Борковской, отнялъ *), 

а другую маетность, мѣстечко (Орловку), якое на уряді, обоз- 

ничества належало, тое немало то го жъ дни, якъ умеръ иебож- 

чнкъ, на гетманскій дворъ отобрано“ 2). Нелюбнлъ Б—аго Ма¬ 

зепа, вѣроятно, за его богатство и ску. ость, потому что былъ 

завистливъ и стяжателенъ. Не любилъ Б—аго и народъ—за его 

жестокость къ своимъ „подданнымъ'1. Нелюбовь народа къ 

Б—ому свидѣтельствуется тѣмъ черниговскимъ преданіемъ объ 

этомъ богачѣ, которое записалъ историкъ Маркевичъ 3). Преда¬ 

ніе это называетъ Б—аго „упыремъ*„упырь этотъ былъ-де злой 

человѣкъ: ѣлъ скоромное въ страстную пятницу, насиловалъ 

дочерей и женъ крестьянъ своихъ, самихъ крестьянъ одѣвалъ 

въ медвѣжьи шкуры и травилъ меделянами. Когда упырь умеръ, 

его похоронили въ Троицкомъ монастырѣ, а на другой день 

увидѣли, что онъ ѣдетъ на шестеркѣ вороныхъ но Красному 

мосту (въ Черниговѣ, черезъ рч. Стрижень), кучеръ, форей¬ 

торъ, лакей и три собесѣдника были—черти. Вслѣдствіе раз¬ 

несшейся объ этомъ явленіи по Чернигову молвѣ, надъ умер¬ 

шимъ провозглашено было проклятіе, послѣ чего упырь со 

всѣмъ своимъ поѣздомъ провалился въ Стрижень; а когда по¬ 

слѣ этого открыли гробъ, то нашли еъ немъ упыря красно¬ 

синимъ, съ открытыми глазами; тогда его пробили осиновымъ 

коломъ"... Вся эта легенда, по разсказу Маркевича, изобра¬ 

жена была масляными красками на стѣнахъ собора Троицкаго 

монастыря и закрасили-де эту картину только въ началѣ этого 

столѣтія... Несомнѣнно, что разсказъ о картинѣ измышленъ 

фантазіей какого-нибудь „любителя старины", а историкъ легко 

*) Кочубей говоритъ здѣсь, конечно, объ Авдѣевкѣ, которую отнявши, Ма¬ 

зепа отдалъ Д. Апостолу. Кромѣ Авдѣевки Мазепа отобралъ у вдовы Б—аго еще 

и с. Казиловку. 

2) Чтенія въ Мосв. Общ. Истор. 1858 г., I, 109. 

■’) Обычаи, повѣрья и проч. малороссіянь, Н. Маркевича. Кіевъ. 1860. 

8 д. Стр. 79. 
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повѣрилъ этому вымыслу. Начать съ того, что Б—ій погре¬ 

бенъ пе нъ Троицкомъ, а въ Елецкомъ монастырѣ, въ возоб¬ 

новленіи котораго онъ ревностно помогалъ тогдашнему архи¬ 

мандриту Голятовскому, почему назывался и ктиторомъ этого 

монастыря *). Слѣдовательно, нужно думать, что Маркевичу 

сообщали объ уничтоженномъ изображеніи похожденій упыря 

на стѣнахъ не Троицкаго (Ильинскаго), а Елецкаго монастыря; 

но и тутъ такого изображенія, конечно, не существовало, такъ 

какъ обитель не дозволила бы такого поруганія надъ па¬ 

мятью одного изъ ревностныхъ своихъ ктиторовъ, котораго 

портретъ висѣлъ тутъ-же, въ Успенскомъ храмѣ, надъ его мо¬ 

гилою, вмѣстѣ съ „надгробномъ*, прославлявшимъ заслуга умер¬ 

шаго предъ обителью. „Надгробокъ" Б—-аго гласитъ слѣдующее: 

Въ годъ Господень тысящиый и семсотный вторій, 

Отъ временной сей жизни въ небесніѳ дпори. 

Марта дня четвертого духомъ лреселися, 

А здѣ въ храмѣ Успенскомъ тѣломъ положися 

Панъ Василій Борковскій, отъ Дунѣвовъ дому, 

Лѣтъ шестдесятъ двѣ поживъ не себѣ самому, 

Но Богу, царемъ и всей россійской стчизни — 

Вѣрний билъ сипъ и слуга, ввесь вѣкъ своей жизни. 

Годовъ нятнадесять полкъ чернѣговскій правилъ, 

По семъ Богъ енѳралнимъ обознимъ прославилъ, 

Лѣтъ шестоадееять славою пребысть ни той чести, 

Всегда царемъ и вождямъ служаше безъ лести. 

Первій бѣ по гетману праведно славимий, 

Всимъ бо бяше любезенъ дѣлами своими, 

Церкви и обители усердно любляше, 

Благолѣпіе оныхъ везде разширяше. 

Церковь соборна чрезъ брань бяше опустѣла, 

Его тщаніемъ вскорѣ сотворися цѣла, 

Своимъ ю имѣніемъ претвори на нову, 

Въ честь ііреобразившуся Христу Богу Слову. 

Его тщанія дѣло и храмъ воскресенскій 

Каменпый, его память храмъ благовѣщенскій, 

Ихъ же создавъ украси иконами зѣло, 

Чая себѣ отъ Бога мзды за сіе дѣло. 

Онъ отъ основанія дѣвичу обитель 

Воздвиже и бысть оной прещедрый кормитель. 

Онъ святыхъ страстотерпецъ алтарь попремногу 

1) Опис. Черниг. Епарх., III, 10 и 33. 
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Дражайшими сосуды уграси въ честь Богу. 

Сія такожде церковь Клецка, назва ива 

Онымъ основася и трапеза создаина, 

И келій каменів и пиная многа 

Чрёзъ него имать сія обитель убога. 

Онъ дадѳ иконостасъ, фелоны, сосуды 

Сребряніе, его то укладъ, коштъ и труды. 

Много добра духовнымъ и мірскимъ твораше, 

Всѣхъ любя ы самъ отъ всѣхъ любимъ бяше. 

Богъ благослови его въ наслѣдіи рода, 

Да не оставеіъ древо доброе безъ плода: 

Двохъ сыновъ въ старости даде й остави 

Да будутъ наслѣдницы родите.нкой славы; 

Самъ отъ времеиной къ вѣчной жизни нреложися 

И на семъ святомъ мѣстѣ тѣломъ положися. 

Проводи его сѣчо Іоаннъ (Максимовичъ) 

Пастнръ чернѣгоьскій и ввесь чинъ освященный; 

Погребенъ въ храмѣ, въ иемже пречистая Дѣва 

Славися успеніемъ и по смерти жива. 

II Василій Борковскій да живетъ во вѣки 

Съ Богородицею и со ангелскнми лики, 

Молитъ усердие мимо гробь его ходящихъ 

Гласъ отъ гроба возноситъ спастися хотящихъ, 

Молитеся, людіе, о мнѣ Христу Воту, 

Да получу отъ него милость въ нег.ѣ многу. 

Аминь, аминь, аминь“ 5). 

„Надгробки", иначе—„епитафіоны", старой Малороссіи— 

представляютъ собою очень полезные „послужные списки" 

умершихъ, такъ какъ въ нихъ приводятся обыкновенно точныя 

свѣдѣнія о времени рожденія н смерти, а также и о важнѣй¬ 

шихъ дѣлахъ повойника. То же видимъ и въ приведенномъ „над- 

гробкѣ" Б—аго; если мѣра похвалъ умершему обозному здѣсь 

и переходитъ границы правды, то за то мы находимъ тутъ 

полный перечень тѣхъ храмовъ, на украшеніе которыхъ Б—ій 

сдѣлалъ, конечно, не малыя жертвы: большіе грѣхи нужно было 

замаливать и большими жертвами. 

Висѣвшій надъ *гробомъ въ Елецкомъ монастырѣ портретъ 

Борковскаго находится нынѣ въ собраніи В. В. Тарновскаго и 

*) Черниг. Губ. Вѣд. 1886 г., № 19. 
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представляетъ србою одинъ изъ лучшихъ портретовъ этой кол¬ 

лекціи какъ по старательной его работѣ, такъ и по той обста¬ 

новкѣ, которую портретистъ тутъ изобразилъ. Фототипія этого 

портрета и прилагается къ настоящей книжкѣ, вмѣстѣ съ фак¬ 

симиле Борковскаго, взятымъ изъ письма, писаннаго имъ въ 

1689 г., къ своему зятю Ивану Петровичу Забѣлѣ. 

А. Л. 



Документы, извѣстія и замѣтки. 

Картины изъ малорусскаго быта на ніевскихъ выставкахъ. 
Въ напечатанной въ «Кіевской Старинѣ» за 1889 г. статьѣ г. \Ѵ, по¬ 

священной одной изъ выставокъ картинъ кіевскихъ художниковъ, вто¬ 

рой но счету, вспоминалось то недавнее время, когда мѣстное живо¬ 

писное искусство олицетворялось въ единственномъ лицѣ почтеннаго 
г. Рокачевскаго, и было указано, какъ измѣнился въ этомъ отноше¬ 

ніи Кіевъ въ послѣдніе годы и какъ много художниковъ стало въ 
немъ жить, благодаря чему сдѣлалось возможнымъ устроить двѣ пер¬ 

выя выставки картинъ мѣстныхъ художниковъ. 

Послѣ того какъ въ нашемъ журналѣ были сообщены эти факты, 

художественная производительность Кіева еще болѣе усилилась, а дѣло 
устройства въ немъ художественныхъ выставокъ еще болѣе упрочи¬ 

лось. Съ 15 ноября 1890 г. .организовалось и стало заботиться объ 
устройствѣ художественныхъ выставокъ «Кіевское Общество поощре¬ 

нія художествъ», состоящее нынѣ подъ почетнымъ предсѣдательствомъ 
великаго князя Владиміра Александровича. Затѣмъ въ прошломъ году 
кіевскіе художники уже раздѣлились на двѣ группы, имѣвшія свои 
особыя выставки. Изъ нихъ одна группа участвовала въ выставкѣ, 

которая въ началѣ года была устроена въ помѣщеніи биржи; а дру¬ 

гая, отдѣлившаяся отъ этихъ художниковъ, группа въ мартѣ устро¬ 

ила свою самостоятельную выставку въ университетской залѣ, подъ 
названіемъ «первой весенней выставки». Кромѣ этихъ двухъ выста¬ 

вокъ, упомянутое общество поощренія художествъ устроило въ своемъ 
помѣщеніи въ апрѣлѣ конкурсную выставку и осенью—выставку этю¬ 

довъ мѣстныхъ художниковъ. Такимъ образомъ, въ прошломъ году мы 

имѣли уже не одну, а четыре выставки произведеній мѣстныхъ ху¬ 

дожниковъ. 
12* 



538 КІЕВСКІЯ СТАРИНА. 

Послѣ устройства этихъ выставокъ та группа художниковъ, ко¬ 

торая участвовала въ прошлогодней выставкѣ въ биржевой залѣ, ор¬ 

ганизовалась въ «Кіевское товарищество художественныхъ выставокъ». 

получившее утвержденный правительствомъ уставъ. Теперь, въ послѣд¬ 

нихъ числахъ января, это товарищество открыло въ университетской 

залѣ свою первую выставку, а двумя недѣлями позже, недалеко отъ 

этого помѣщенія, въ домѣ Хрякова, открылась прибывшая въ Кіевъ 

ХХІ-я передвижная выставка «Товарищества передвижныхъ художе¬ 

ственныхъ выставокъ». 

Благодаря этому, кіевляне имѣютъ теперь возможность одновре¬ 

менно любоваться картинами на двухъ выставкахъ и сравнивать про 

пзведевія своихъ художниковъ съ произведеніями художниковъ иного¬ 

роднихъ. Само собою разумѣется, что нельзя къ обѣимъ выставкамъ 

предъявлять одинаковыхъ требованій, ибо какъ бы ни была даровита 

группа художниковъ одного провинціальнаго города, она не можетъ 

дать того, что могутъ дать совокупныя усилія русскихъ художниковъ, 

какъ столичныхъ, такъ и провинціанальныхъ. При этомъ, конечно, 

не надо упускать изъ виду, что дѣло устройства въ Кіевѣ выставокъ 

мѣстныхъ художественныхъ произведеній организовалось очень не¬ 

давно, что совсѣмъ юное товарищество, устраивающее свою первую 

выставку, только что получило свое существованіе, что вся дѣятель¬ 

ность его еще впереди. И какими прекрасными произведеніями ни да¬ 

рятъ насъ передвижныя выставки, мы не можемъ не относиться съ 

большимъ интересомъ къ выставкамъ мѣстныхъ художниковъ, какъ 

дающимъ возможность наблюдать ростъ и производительность мѣст¬ 

ныхъ художественныхъ силъ. 

Мы могли бы слишкомъ отвлечься отъ задачъ нашего журнала, 

еслибы стали говорить о всѣхъ картинахъ на обѣихъ выставкахъ, и 

потому ограничимъ наше сообщеніе тѣми картинами, которыя ближе 

относятся къ этимъ задачамъ, воспроизводя жизнь и природу того 

края, изученію котораго посвященъ журналъ. 

На выставкѣ мѣстныхъ художниковъ, какъ было и на выставкахъ 

нредъидущпхъ лѣтъ, между упомянутыми картинами преобладаетъ 

пейзажъ. Это не случайное явленіе: въ послѣднее время у нашихъ 

художниковъ пейзажъ получилъ нередъ другими родами живоиисп 

преобладающее развитіе. Между молодыми художниками, интересую¬ 

щимися южнорусскимъ краемъ, есть не мало талантливыхъ пейзажи¬ 

стовъ, которые создали много хорошихъ картинъ и отъ которыхъ еще 

больше можно ждать въ будущемъ, а въ другихъ родахъ живописи яв- 



докумваты, изьѣспя и замѣтки. 539 

лается мало произведеній. Исторіи края наши художники почти не 

касались; ею больше интересовались польскіе художники (какъ на¬ 

примѣръ, Іосифъ Брандтъ). Въ области жанра на смѣпу покойному 

К. А. Трутовскому тоже явилось немного преемниковъ. 

Изъ кіевскихъ художниковъ въ этомъ отношеніи (т. е. разумѣя 

не особенности таланта, а выборъ сюжетовъ) можно указать только 

на П. К. Пимоненка, который и является единственнымъ представите¬ 

лемъ малорусскаго жанра на обѣихъ открывшихся въ Кіевѣ выстав¬ 

кахъ. На выставкѣ мѣстныхъ художниковъ онъ выставилъ картину 

«Парубки». Прямо передъ зрителемъ —улица села съ изображеннымъ 

на переднемъ планѣ колодцемъ, у котораго стоятъ три нарубка, на¬ 

бирая воду, чтобъ наиоить тутъ-же стоящую пару воловъ, запряжен¬ 

ныхъ въ телѣгу. Отъ колодца только что отошла дивчина съ полными 

ведрами и на полусловѣ обернулась къ нарубкамъ; что-то веселое, 

игривое сказалось между этою дивчиною и нарубками, и впечатлѣніе 

сказаннаго отражается въ ихъ веселыхъ улыбкахъ. На заднемъ планѣ 

уходитъ въ даль улица съ хатками подъ соломенными крышами и съ 

нѣсколькими движущимися фигурами. Вся изображенная на картинѣ 

сцена залита яркимъ солнечнымъ свѣтомъ, который такъ удался ху¬ 

дожнику, что, переводя глазъ съ картины Пимоненкана нѣкоторыя дру- 

і'ія картины выставки, сразу чувствуешь въ изображенномъ на этихъ 

другихъ картинахъ освѣщеніи что-то условное, болѣе или менѣе да¬ 

лекое отъ дѣйствительности. Въ картинахъ Пимоненка всегда видно 

много наблюдательности, изученія и знанія того быта, который онъ изо¬ 

бражаетъ. Нѣкоторыя изъ нихъ трогательны, какъ бывшее на прошло¬ 

годней выставкѣ «Прощаніе съ рекрутами на вокзалѣ», другія веселы, 

какъ эта сцена. Любуясь картинами этого симпатичнаго художника, 

мы только сожалѣли иногда о томъ, зачѣмъ онъ изображаетъ по пре¬ 

имуществу некрасивыя лица (вспомните, наиримѣръ, лицо невѣсты 

на картины «Сваты»)- Эти лица въ изображеніи Пимоненка всегда 

типичны, реальны,. правдивы; но, кромѣ такихъ лицъ, въ жизни по¬ 

стоянно встрѣчаются и другія, болѣе красивыя и симиатичныя. Отчего 

они мало привлекаютъ вниманіе художника? 

Середину между жанромъ и пейзажемъ занимаетъ большая кар¬ 

тина талантливаго художника С. И. Свѣтославскаю «По дорогѣ». Въ 

осеннюю пору на дорогѣ остановились двѣ ѣдущія одна за другою 

иодводы; на передней подводѣ, запряженной нарою лошадей, сидитъ 

старикъ малороссъ, съ которымъ бесѣдуетъ другой такой же малороссъ, 

стоящій у телѣги; на задней подводѣ, запряженной парою воловъ, 
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сидятъ мужщина и женщина. Старики малороссы очень типичны в 

хорошо написаны; превосходно также написаны лошади и волы, а 

окружающій эти подвозы пейзажъ представляется на столько не от¬ 

дѣланнымъ, что даже нельзя различить, что именно видно у дороги: 

зелень или какіе-то комья какой-то неопредѣленной массы. Можно 

думать, что художникъ допустилъ это умышленно, именно для того, 

чтобъ вниманіе зрителя, не развлекаясь подробностями по сторонамъ, 

сосредоточивалось на тѣхъ фигурахъ, которыя составляютъ центръ 

картины; но, если это такъ, то, преслѣдуя не чуждую многимъ но¬ 

вѣйшимъ художникамъ теорію—взбѣгать тщательной отдѣлки несуще¬ 

ственныхъ подробностей, онъ хватилъ уже черезъ край, вслѣдствіе 

чего картина его производитъ впечатлѣніе недописанной, не окончен¬ 

ной. На другой принадлежащей тому же художнику картинѣ «Зима» 

такъ превосходно написанъ снѣгъ, что, смотря на него, словно чув¬ 

ствуешь, какой онъ мокрый. Видимо, художникъ обладаетъ большимъ 

и оригинальнымъ талантомъ, которому нельзя не пожелать дальнѣй¬ 

шаго развитія. 

Кромѣ картины Свѣтославскаго «По дорогѣ», еще къ картинамъ, 

занимающимъ среднее мѣсто между жанромъ и пейзажемъ, можно при¬ 

числить картину II. О. Ковалевскаго «Хохолъ съ волами». Она изо¬ 

бражаетъ пару запряженныхъ въ телѣгу воловъ, которые чего-то испу¬ 

гались и побѣжали; сидящій въ телѣгѣ малороссъ привсталъ, ста¬ 

раясь ихъ удержать, но испуганные волы мчатся безъ оглядки. Ко¬ 

валевскій—извѣстный мастеръ рисовать лошадей, недурно вышли у 

него и волы, но его «хохолъ» недостаточно типиченъ, а окружающій 

эту сцену пейзажъ не представляетъ ничего особеннаго. Вообще эта 

картина далеко не изъ лучшихъ между картинами II. О. Ковалевскаго. 

Изъ имѣющихся на выставкѣ пейзажей одинъ своимъ названіемъ 

на и оминаетъ объ историческомъ прошломъ—«Свидѣтели гетманской 

славы» И. Г. Рашевскаго. На переднемъ иланѣ картины изображенъ 

обрывъ, на которомъ въ разныхъ мѣстахъ торчатъ изъ земли четыре 

пушки, уцѣлѣвшія отъ временъ гетьманщины; надъ ними въются пти¬ 

цы, а одна изъ нихъ сѣла на самую пушку. За обрывомъ, внизу сте¬ 

лется лугъ, а дальше вьется рѣка, на которой вдали виднѣется ло¬ 

дочка съ парусомъ. Надо полагать, это—Десна: мы слышали, что около 

Чернигова есть такое мѣсто съ сохранившимися отъ древних» временъ 

пушками. Кромѣ этой картины, Рашевскимъ выставлены еще двѣ: 

«Десна» и «Наливается рожь». Картины этого художника—любителя 
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не чужды разныхъ техническихъ недостатковъ, но есть въ нихъ и одно 

достоинство: чувство, поэтическое настроеніе. 

Вниманіе многихъ останавливаетъ на себѣ эффектная картина 
В. Ж. Галимскаго «Ночь на Днѣпрѣ>. Днѣпръ изображенъ на пе¬ 

реднемъ планѣ при яркомъ лунномъ освѣщеніи; у берега виднѣется 
огонекъ на плоту, а дальше—лодочка, плывущая съ тремя сѣдоками 
въ той части рѣки, которая отражаетъ лунный свѣтъ; за Днѣпромъ 
живописно возвышаются печерскія горы съ Печерской Лаврою въ се¬ 

рединѣ. Одни подолгу любуются этою картивою, а другіе ее крити¬ 

куютъ. Въ упрекъ художнику, можетъ быть, слѣдуетъ поставить то, 
что въ его картинѣ синій тонъ является слишкомъ преобладающимъ 

надъ другими: казалось бы, что въ такую свѣтлую лунную ночь, яснѣе 
должны бы были обозначиться другіе цвѣта, напримѣръ зелень де¬ 

ревьевъ. Но не надо упускать изъ виду, что вѣрное изображеніе лун¬ 

наго освѣщенія въ картинахъ—вещь очень трудная, вслѣдствіе чего 
почти у всѣхъ художниковъ, изображавшихъ его въ своихъ провзве¬ 

деніяхъ, не исключая знаменитыхъ картинъ Куинджи, оно не чуждо 
нѣкоторой условности. И каковы бы ни были техническіе недостатки 
этой картины, она поэтична, почему и приковываетъ къ себѣ внима¬ 

ніе многихъ. Изъ другихъ картинъ Галимскаго посвящена изображе¬ 

нію мѣстной природы картина «У ручья». Она изображаетъ лѣсной 
ручей, въ который вошли волы и пьютъ воду; слѣва межде деревьями 
виднѣется хатка, отъ которой идетъ къ ручью малороссъ съ ведромъ. 

Рисунокъ въ картинѣ недуренъ, но зелень деревьевъ кажется слиш¬ 

комъ свѣтлою и безжизненною. 
Еще больше, чѣмъ отъ «Ночи» Галимскаго, вѣетъ поэзіей отъ 

картины Е. К. Вжеща «Сумерки», изображающей рѣку при освѣще¬ 

ніи вечерѣющаго дня, съ плавающими на ней водяными растеніями 
и цвѣтами и съ лѣсомъ, который виднѣется вдали за тростникомъ. 

Кромѣ того, имъ выставлено еще нѣсколько картинъ. („Весна11 

«Домикъ», «Уголъ сада», «Вечеръ»), написанныхъ на излюбленную 
художникомъ тему: онѣ изображаютъ хатки или маленькіе домики съ 
растущими около нихъ, ярко написанными цвѣтами. Впечатлѣніе 
нѣкоторыхъ изъ нихъ портитъ лиловый оттѣнокъ, неизвѣстно для 

чего употребленный въ изображеніи крышъ. 

Ііредставляютъ нѣкоторую прелесть но своему меланхолическому 

настроенію картины В. К. Мета: «Лѣсная опушка», «Дорога осенью» 

и «Хуторокъ»; но въ то-же время онѣ страдаютъ условностью тоновъ, 

въ особенности—двѣ послѣднія. 
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Мы указали лучшія изъ тѣхъ картинъ, которыя посвящены изо¬ 

браженію южнорусской жизни п природы. Есть на выставкѣ работы 
еще и другихъ художниковъ. Кромѣ „Днѣпра* Галимскаго, Н. И. Му¬ 

рашко, по обыкновенію, выставилъ свой <Днѣпръ». Есть картины, 

изображающія другія рѣки южнорусскаго края: <Рѣка Сула» Шпан¬ 

скаго, «Рѣчка Тускарь» Гоняка; есть хатки, дворики, лѣски, хуторки 
и нроч. Нѣкоторыя изъ нихъ очень слабы, какъ напримѣръ, картина 
Іоффе «Подолъ въ Кіевѣ»; но чтобъ не утомить вниманіе читателя, 

не будемъ объ нихъ распространяться. 

На передвижной выставкѣ имѣется очень немного картинъ изъ 
малорусскаго быта, всего пять. Лучшая изъ нихъ принадлежитъ кіев¬ 

скому художнику И. К. ІІимоненко, о которомъ мы говорили выше, и 
называется «Гаданье». Художникъ уже не въ иервый разъ берется 
изображать сцены малорусскихъ народныхъ гаданій: читатели, можетъ 

быть, помнятъ бывшую на передвижной выставкѣ 1888 — 1889 гг. его 
картину «Святочное гаданье» (теперь собственность академіи худо¬ 

жествъ). На этотъ разъ художникъ изобразилъ гаданье посредствомъ 
пирожковъ: въ хатѣ у стола сидятъ четыре дѣвушки и съ веселыми 
улыбками слѣдятъ за тѣмъ, чей именно изъ четырехъ положенныхъ 
на скамеечку пирожковъ прежде возьметъ подошедшая къ скамеечкѣ 
собака, чтобъ по этой примѣтѣ рѣшить, которая изъ нихъ раньше 
выйдетъ замужъ. Освѣщенныя огнемъ лица дѣвушекъ очень оживленны 
и превосходно написаны. Эта милая картинка еще разъ подтверждаетъ 
то, чтб мы выше сказали о художникѣ. 

Остальныя четыре картины выставлены Н. К. Бодаревскимъ. Онѣ 
называются: «Малороссійская дѣвочка», снимокъ съ которой (плохо 
передающій подлинникъ) былъ помѣщенъ въ «Нивѣ» за 1893 г.,— 

«Хуторокъ Полтавской губерніи», «По рѣчкѣ Удай» и «Весна». Всѣ 
онѣ небольшихъ размѣровъ и не прибавляютъ ничего новаго; это— 

скорѣе этюды, чѣмъ картины. 

Не смотря на то, что на обѣихъ выставкахъ есть много инте¬ 

реснаго, слышатся сѣтованія художниковъ на то, что въ Кіевѣ кар¬ 

тины почти вовсе не покупаются. Можетъ быть, отсутствіемъ надежды 
на возможность сбыта въ Кіевѣ цѣнныхъ картинъ объясняется и то, 

почему нѣкоторые живущіе здѣсь художники вовсе не выставляютъ 
въ Кіевѣ своихъ картинъ, а отсылаютъ ихъ въ Петербургъ, рто от¬ 

сутствіе въ Кіевѣ пріобрѣтателей цѣнныхъ картинъ составляетъ очень 
плохое условіе для развитія мѣстныхъ художественныхъ силъ, такъ 

какъ предложеніе зависитъ отъ спроса, безъ котораго не для чего 
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становится работать, отсутствіе котораго, убнвая энергію, иодавляю- 

ющимъ образомъ дѣйствуетъ на развитіе талантовъ. Еслибъ судьба 
послала Кіеву такихъ любителей и цѣнителей искусства, какимъ былъ 
II. М. Третьяковъ для Москвы! 

н. ш. 

О нирикѣ И жадномъ попѣ. Въ „Запискахъ о южной Руси“ 

В. Кулиша, между прочимъ, разсказывается, какъ художникъ, люби¬ 

тель Малороссіи Жемчужниковъ однажды въ мятель, зимой спѣшилъ 
въ Кіевъ и ио дорогѣ заѣхалъ въ Яблуновку. 

„Мы подъѣхали къ шинку, разсказываетъ Жемчужниковъ. Мя¬ 

тель гуляла кругомъ въ степи; хата была занесена снѣгомъ; съ кры¬ 

ши мело; дверь видна была изъ-подъ снѣгу только до половины, и 
къ ней вели съ дороги глубокіе слѣды ногъ. Кто-то, подобно мнѣ, 

только что скрылся въ этотъ пріютъ отъ мятели. Шинокъ оказался 
теплымъ, и слухъ мой, иослѣ унылаго завыванія вьюги, пріятно 
поразили веселые голоса людей, которые собрались здѣсь....Когда я 
взошелъ, всѣ помирали со смѣху отъ какой-то шутки, или разсказа 
одного изъ собесѣдниковъ... 

— Теперь твоя черга, Остапе! говорили поселяне. Теперъ тоби 
треба щось компоновать!. Коли засміємось, иый нашу горилку; а ни 
такъ самъ поставишь кварту. 

— Ни, вже сёго не буде; а ви мини поставите кварту, такъ се 
вже певне. Роскажу вамъ таке, що инши засміютця, а розумнійши, 

то може, й посумують. Чи ви чули про бидного Кирика?.. То-то, що 
не чули. Якъ бувъ я въ Кыеви, такъ перенявъ про ёго иисню, чи 
казку, одъ старця зъ Димера. Есть за Днииромъ село Днмеръ. Буду 
жъ я вамъ сниваты, да глядить, мовчить мини, не перебивать. А хто 
не знає чести, того взять за чуба, да на двиръ вивести", й спѣлъ 
(Остапъ) балладу о томъ, какъ у бѣднаго Кирика умеръ въ жнива 

ребенокъ, какъ онъ хоронилъ его самъ, не имѣя средствъ устроить 
обычныя похороны, какъ вырылъ на кладбищѣ котелокъ съ цѣлко¬ 

выми и какъ у него отняли эти деньги. 

Къ сожалѣнію, самая „баллада1* не передается въ „Запискахъ". 

„Я не могъ записать этой баллады, говоритъ Жемчужниковъ, опа¬ 

саясь обратить на себя вииманіе слушателей, которые тотъ часъ 
остановили бы пѣвца" *) 

Запаски о Южаой Руси т. II, СПБ. 1857 г. 83 с. 
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Намъ удалось заиисать эту „балладу* въ волынекой губерніи, 
ровенскомъ уѣздѣ.—Начало ея не совсѣмъ складно въ ритмическомъ 
отношеніи, но далѣе стихъ выправляется и достигаетъ болѣе или 
менѣе удовлетворительной метрической техники. Вотъ это „баллада* 

или, какъ говорилъ Останъ въ корчмѣ, „иисня, чи казка“: 

....бвжить ричка невеличка ‘), 

А на тин рнчдн стоить капличка; 

Недалечко отъ канличкн Божа церковка, 

Святая, старая, благостнвая; 

А при тій церкви пипъ зъ попадею, 

У попй, борода велика Й сывая, 

А попадя молода ще та гладкая. 

Живъ бувъ Кирикъ, бидний чоловичокі, 

Була въ его бидна жинка, 

Були Й дитн невелички. 

Отъ, пришовъ часъ, жішвова година, 

Померла у биднаго Кирика маленька дитина. 

Пішовъ бедный Кирикъ до попа: 

—„Добродію, добродію, чи не могли-бы мен дитини сховати? 

„Що ви схочете за нохоронн взяти?' 

Пипъ радий радесенькій; 

Трасе бородою, розмахує рукою: 

— ,Щожъ, каже, твою дитину можно поховати, 

„Але не богато зъ бидиыхъ людей дбати, 

„А десять карбованцивъ таки треба взяти!.. 

„Що треба-то треба, не мовъ мини ни слова, 

„Во въ мене зъ тобою короткая мова“. 

Кирикъ каже: 

—„Добродію, добродію, 

„Я не можу ствльки дати, 

„Де вже мини видному Кирику стильки взятн?“. 

„Пипъ якь тупнувь погою, 

Якъ мотнувъ готовою, 

Якъ потрись бородою, 

Якъ закричить, 

Якъ заверещить: 

— „Ще такихъ людей не було и не буде, 

„Колибъ вимроп&дали таки бвдви людѳі*. 

Заплакавъ бидаий Кирикъ, тай пишовъ до пана, 

Тай скаржниця пану: 

*) Пѣсню о Кирикѣ разсказчикъ говорилъ послѣ одной юмористической скавки 

и началъ нѣсню такъ: „Зъ пидъ то:о же самого села бижить ричка не велнчка“. 

Ми не приводамъ сказки, потому что она съ пѣсней о Кирикѣ не имѣетъ ничего 

общаго и приставлена въ ней механически. 



ДОКУМЕНТЫ, ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. 545 

— „Не хоче пипъ иоеи дитыпы ховаты. 

„Хоче зъ иене, зъ виднаго Кирика, десять рубливъ взяты". 

Ііанъ ему и каже! 

—„Я тоби въ томъ Кириче, бидный чоловиче, не поражу. 

— „Я тоби ось що скажу: 

„Иды ты до села, достань заступа і лоп&ты 

„Та иды самъ на свою дытыну ямы копіты". 

Послухався бидный Кирикъ папа, 

Пишовъ вивъ до дому, 

Ставъ на колини, помолився богу... 

Ажь пришовъ до ёго Божій старець: 

—„Кириче, бвдвый чоловиче, иды ты до села, 

„Достань заступа й лопаты, 

Та иды самъ на свою дытыну яму копаты, 

„Та не копій на нызу, а попід на горбу, 

„Нехай боіатшіи люде копають на низу". 

Взявъ Кирикъ заступа й лопйты, 

Та ставъ самъ на свою дытыну яму копаты“ 

Та иеконйе на нызу, а копіе на верху, 

Якъ казавъ ёму Божій старець. 

Ставъ видный Кирикъ на горбу копаты, 

Ставъ до ёго котелъ зъ грошима выринаты. 

Набравъ бидный Кирикъ гроши до кармана, 

Пишовъ назадъ до пана, а отъ пава до нова: 

—„Добродію, добродію...“ 

И т. д. какъ раньше. 

Пипъ радый радесенькій: 

— „Щожь, каже, не багато зъ бидныхъ людей дбаты, 

„А десять карбованцивъ треба взяты". 

Бидный Кирикъ довго не возывся, 

Давъ десять карбованцівъ, тай зовсимъ росплатывся. 

Пипъ гроши забравъ и старосту зазвавъ, 

Казавъ на дзвониыци на збиръ иозвоиыты; 

Зъ радостью, зъ веселостью Кирнвову дытыну похоронити. 

Зазвавъ бидннй Кирикъ попа до хаты, 

Ставь ёго добре частоваты, 

Ставъ медъ и вино даваты. 

Дывуецця пипъ: якъ се такъ сталося, 

„У бвдіюго чоловика стильки грошей набралося?.... 

А попадя ваветь очи вытрищила, * 

Все де поні пристав, покою не дае: 

— „Добродію, добродію, ти не могли-бъ вы 

„Бидного Кирика до сновиди приняты, 

Та на духу его добре роСпытаты, 

Де-бъ вииъ мигъ стильки грошей достаты, 

Чи не йогъ бы вивъ объ тыи гроши ііризнаты?". 
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Сославъ пивъ старосту, щобъ Кирику наказати, 

Що пипъ ёго хоче во в«ахъ грихахъ сповидати. 

Пришовъ ст&роста до Кирика, видного половика, 

Тай каже: 

— „Эй, ты, Кприче, видный чоловиче, 

„Пды-но ты до церкви, хутенько сповидайся 

Та въ тыхъ грошахъ гарненько признайся. 

Чи хочетъ, чи не хочешь, а мусыпіь ты таки сповидатысь, 

Мусить въ тыхъ грошахъ признатись..“ 

Отъ пишовъ Кирикъ, видный чоловикъ.... 

Въ церкви у попа довго таки сповидався, 

А въ тыхъ грошахъ ніякъ не признався. 

Попадя не знає, що думати, що й гадаты, 

Не знає, якъ тыи гроши отъ Кирика одняты. 

Думала, думала таки чимало, 

А въ решти таки нагадала: 

— „Добродію, добродію, есть у насъ суха шкура; 

„Послухай—но —мене гарненько, 

Та зроби, що то о и скажу, хутенько. 

Визьмы— но ты въ ту шкуру та вберися, 

Та До виднаго Кирика но гроши покрутися. 

Якъ побачить, такъ бидный Кирикъ,—зляваец1' 

И въ тыхъ грошахъ запевне признаецця...“ 

Отъ, взяла попадя ту шкуру, намочила, 

Пошла на село доставати дратвы и шила. 

Достала дратвы и шила, 

Да въ ту шкуру его и зашила. 

Зашила попу руки й ноги, 

Приставила на голови дьявольски роги. 

Ставъ пипъ стукотиты, гракотиты, 

Ставъ въ ночи до видного Кирика подходыты; 

— „Гей, Кириче, давай гроши, бо буду свитъ падыты; 

„Во якъ не отдасы, то будешь на огни, въ пекли гориты, 

Стануть тебе чорты гаками драты, 

Стануть тебе биты Й катувати..." 

И стукотить, и гракотыть, 

И мотає рогами, 

И тупає ногами, 

Ще й трасе бородою. 

добавивъ Кирикъ и зовсинъ заляклвся: 

„Отъ пришла теперь до мене лихая година 

Що я буду теперь робити зъ тими грошима... 

И чому я попу на сновиди не признався, 

Теперь бы я зъ тькою бидою-бъ нѳзнався...“ 

Взявъ Кирикъ котелъ изъ грошима 

Та якъ тарахвувь дверима: 

—„А, нехай—де тебе, каже, визьмѳ лихая година 
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Та за твоими дьявольскими грошина! 

Иды тв одъ нене къ чому пришивъ, 

Держи въ рукахъ,—якъ нашовъ, 

Не положи нигде,—якъ узявъ, 

Ноев такъ,—якъ принявъ, 

И щобъ-же тебе чортъ узявъ!“ 

Взявъ пипъ котелъ & до дому подравъ, 

Радесенькій, що Кирикъ свои гроши отдавъ 

Ставъ пипъ гроши нави отдаватв. 

Ажъ стйлы гроши до рукъ приставатн; 

Стада попадя шкуру пороты, 

Ставъ пипъ кричаты, верещаты. 

Не можпа а ніякъ шкуру одняты. 

Трапилася зъ попомъ бида малая. 

Вида малая и простая: 

Пристала ему шкура до сала. 

Отъ, начали ішсьма-лысты по свиту розенлатв, 

Чи не найденая часами хто нибудь на свати, 

Щобъ тую самую шкуру зъ попа зпяты. 

Сталы письма-лысты назадъ повертати. 

Нихто вс може теи шкуры зняты. 

А Кирикъ и каже: 

—„Я можу тую шкуру зъ попа зняты, 

Оно перше треба мини гроши назадъ отдатн. 

Якъ знлвъ Кирикъ шкуру и гроши взявъ, 

Нинъ закричавъ, ще& зубаии заскрекотавъ. 

Шкода ему тыхъ грошей, аде вена то робыты, 

Лучше гроши отдаты, чимъ зъ рогами ходытн. 

(Записана въ м. Степани, ровѳис. уѣзда волывекой губерніи). 

„Баллада®, во многихъ своихъ частяхъ,потеряла правильность 
ритма и мѣстами приближается къ прозѣ. Это, можно полагать, про¬ 

изошло отъ того, что она теперь не поется народомъ, а разсказыва¬ 

ется. Мнѣ, но крайней мѣрѣ, не смотря на всё мое желаніе, такъ и 

не удалось слышать ея напѣва. Крестьянинъ, передававшій мнѣ 

„балладу11, говорилъ, что она теперь не поется, что теперь опредѣ¬ 

леннаго напѣва „баллады® не существуетъ и что, если кто хочетъ её 
нѣть, то поетъ такъ, какъ ему нравится, какъ само собой у него сло¬ 

жится. 

Но при бѣдности во внѣшне-техническомъ отношеніи, „баллада® 

не потеряла своей соли. Ея содержаніе—интересно. Черты скаред¬ 

наго попа и попадьи переданы живо и характерно. Фабула—эпически 

выдержана н закончена. 
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Въ своихъ поэмахъ народъ иногда любитъ подчеркивать выводы 
яркостью изображаемыхъ типовъ... Это особенно нужно сказать от¬ 

носительно нашей „баллады*. Мораль фабулы—ясна и опредѣленна. 

Наивность Кирика и корыстолюбіе священника—черты слишкомъ 
контрастныя и яркія, чтобы не обратить на нихъ вниманія. Колли¬ 

зія, построенная на этихъ чертахъ, имѣетъ въ „балладѣ" драмати¬ 

ческій характеръ съ трагическимъ оттѣнкомъ. Свѣжій, здоровый юморъ 
перемѣшивается здѣсь съ невольною грустью при мысли о попѣ въ 

шкурѣ и съ котелкомъ грошей... 

„Остапъ не ошибся, затѣчаетъ въ своемъ разсказѣ Жемчужни¬ 

ковъ, повѣсть его произвела на однихъ веселое, а на другихъ груст¬ 

ное впечатлѣніе. Мнѣ самому, сквозь ея саркастическій тонъ, послы¬ 

шалось что-то глубоко трагическое...Слушатели единодушно потре¬ 

бовали горилки и начали пить за здоровье Кирика* 1). 

Тѣмъ же насмѣшливо-саркастическимъ тономъ звучитъ разсказъ, 

записанный г. Заботько въ полтавской губерніи и вошедшій въ „Ма¬ 

лорусскія народныя преданія и разсказы" Драгоманова. Здѣсь, впро¬ 

чемъ, главнымъ дѣйствующимъ лицомъ является не нонъ, а попадья. 

Разсказы „про попивъ та дякивъ* распространены въ Малорос¬ 

сіи. Записано ихъ, впрочемъ, мало. Народъ не охотно ихъ разсказы¬ 

ваетъ. Различаясь между собою степенью остроумія и заниматель¬ 

ности, эти разсказы имѣютъ одну общую черту—они изображаютъ 
нравственно-отрицательныя черты священниковъ. 

Изслѣдователямъ южно-русскаго штунднзма, теряющимъ много 
энергіи для неблагодарной цѣли—доказать, что штундизмъ есть явле¬ 

ніе, выросшее на иочвѣ нѣмецкаго необаитизма,2) совѣтуемъ обратить 
вниманіе на указанную черту этнографическихъ словесныхъ произ¬ 

веденій съ юмористическими сюжетами о попахъ. Думается—эти 

разсказы не случайны. Быть можетъ, изученіе ихъ, помимо этногра¬ 

фическаго интереса, разъяснитъ одну изъ существенныхъ причинъ 

распространенія и живучести южно-русскаго сектанства 
Ѳ. Кудринскій. 

Къ изслѣдованію о литературномъ источникѣ оперы И. П. 

Котляревскаго „Москаль ЧаривныкъѴ Въ декабрьской книжкѣ 

’) „Записки о Южной Руси* Кулиша II стр. 96. 

') Статьи Дородницына въ „Чтеніяхъ общества любит. Духове. Цросвѣщ * 

1893 г. 
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«Кіевской Старины» прошлаго 1893 года проф. Н. II. Дашкевичъ по¬ 

мѣстилъ весьма любопытное разысканіе о возможныхъ литературныхъ 
источникахъ народной малорусской онеры И. П. Котляревскаго «Мо¬ 

скаль Чаривныкъ» (Стр. 451 —482). Г. Дашкевичъ въ заключеніи своего 
разысканія, въ которомъ довольно подробно и обстоятельно указаны 
западно-евооиейскія разработки сюжета «Москаля Чарпвныка», при¬ 

ходитъ къ выводамъ, что И. II. Котляревскій заимствовалъ схему своей 
пьесы у французскаго либретиста, хотя и внесъ въ нее свѣжую мысль 
и обновилъ свѣжими подробностями «вѣковой сюжетъ». Не касаясь 

достоинствъ этого разысканія, мы остановимся лишь на одной под¬ 

робности, которая для насъ кажется весьма любопытной. Авторъ все¬ 

цѣло стоитъ на сторонѣ заимствованія съ запада, вѣроятно, отчасти 
и потому, что ему извѣстенъ изъ восточныхъ разсказовъ лишь одинъ, 

нахоцящійся въ <Панчатантрѣ>, стоящій въ слабой относительно связи 
съ позднѣйшими версіями того же сюжета. Мы, въ свою очередь, не 
можемъ не остановиться на предположеніи иного источника пьесы 

Котляревскаго, непосредственно знакомаго каждому. Этимъ источни- 

яомъ мы считаш.'Р ^і.алррусскую народную сказку (а не наоборотъ), 

сложившуюся подъ вліяніемъ, и при томъ весьма продолжительнымъ,— 

востока съ его богатымъ запасомъ сказочнаго матеріала. Тѣмъ болѣе 

вѣроятнымъ кажется намъ паше предположеніе, что среди кавказскихъ 
народовъ подобная сказка пользуется значительной извѣстностью, а 
вліяніе кавказскихъ народныхъ сказаній на русскія — послѣ изслѣдо¬ 

ваній Вс. Миллера—отрицать, но меньшей мѣры, рисковано. Для ил¬ 

люстраціи нашего мнѣнія приведемъ слѣдующую сказку, оставшуюся 
неизвѣстной проф. Дашкевичу; она, на нашъ взглядъ, стоитъ весьма 
близко къ разсматриваемой нмъ темѣ. 

Въ «Книгѣ Мудрости и Лжи»1) Леонъ, воспитатель царевича, 

разсказываетъ царю исторію своихъ приключеній. Между прочимъ, со¬ 

общаетъ и слѣдующій эпизодъ- 

«Отправился я оттуда и прибылъ въ страну евлатскую. Ника» 

кимъ способомъ не могъ я достать хлѣба, чтобы поѣсть: тамъ жи¬ 

вутъ скупые, безбожные и злые люди. Два дня ходилъ я голоднымъ, 

потомъ придумалъ такое средство: швырнулъ палку на ворона, отло- 

*) Книга Мудрости и Лжи, грузинскія басни и сказки ХѴП — ХѴШ стол. 

Саввы-Сулхана Орбеліани, переведены и объяснены Ал. Цигарели. СПБ. 1878 г. 

стр. 113—115; книга въ продажу не поступала, почему мы и не Ограничиваемся 

лишь соотвѣтствующей ссылкой, а выписываемъ и самый разсказъ. 
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малъ крыло н иосадилъ его къ себѣ за пазуху, заставляя его кричать,— 

такъ я началъ гадать. Подошелъ къ одному дому, (дома) была только 
женщина. Она не отворила мнѣ двери, не впустила въ домъ. Насту¬ 

пила ночь, я ослабѣлъ и прислонился къ дверямъ. Женщина выта¬ 

щила изъ огня булку я положила её въ ящикъ. Прошло немного вре¬ 

мени, пришелъ старшина той деревни и принесъ вино въ кувшинѣ 
и одного откормленнаго гуся. Вино п гуся положилъ на окно. Сѣли 
н немного полюбезничали. Къ дверямъ подъѣхалъ одинъ всадникъ. 

Услышавъ конскій тойотъ, она старшину посадила подъ корзину, сто¬ 

явшую тамъ; сама же женщина прилегла. Я все видѣлъ. Оказалось, 
что этотъ человѣкъ (всадникъ) былъ мужъ этой женщины; онъ от¬ 

правился по дѣлу и не ждали его. Онъ подъѣхалъ и спросилъ меня: 

«кто ты такой?» Я ему сказалъ, что я гость Божій, но никто не пу¬ 

стилъ меня въ домъ. Мужчина позвалъ—женщина поздно отозвалась, 

притворяясь спящей, и развела огонь. Онъ меня ввелъ въ домъ. 

«Мы оба голодны»—онъ попросилъ жену нищи. Она принесла съ ро¬ 

потомъ и дала ему два кукурузные хлѣба, говоря: «гдѣ у меня нища? 

Вотъ ужъ полночь»! У меня за пазухой сидѣлъ воронъ, (я) прижалъ 
его рукой и заставилъ закричать. Тотъ человѣкъ спросилъ меня: «что 
это такое»? Я ему сказалъ: «это воронъ—гадальщикъ, онъ все мо 
жетъ узнаться его языкъ хорошо понимаю». Ему понравилось это. 
Онъ меня спросилъ объ урожаѣ того года. Все хорошо сказалъ ему. 

Потомъ заставилъ я ворона закричать. Онъ меня спросилъ: «что во¬ 

ронъ сказалъ»? Я ему отвѣтилъ: «онъ сказалъ—зачѣмъ онъ ѣстъ ку¬ 

курузный хлѣбъ? Въ ящикѣ лежатъ двѣ бѣлыя булки, кушайте тѣ». 

Затѣмъ сказалъ про гуся, н того заставилъ при несть. Заставилъ еще 
закричать, заставилъ подать и вино. Мужъ упрекнулъ жену: «если у 

тебя были эти, отчего не подавала ѣсть»? Та стала оправдываться: 

«я собиралась къ роднымъ и хотѣла взять эти, какъ путевую прови¬ 

зію». Я заставилъ ворона снова закричать. Хозяинъ спросилъ меня: 

«что онъ сказалъ»? Я ему отвѣтилъ: «онъ сказалъ, что вы сидите 
и пьете, а голодный старшина сидитъ йодъ корзиной; зачѣмъ вы 
поступаете такъ невѣжливо? Дайте и ему повеселиться». Старшина, 

услышавъ это, сбросилъ съ себя корзину и выбѣжалъ на дворъ. Хо¬ 

зяинъ погнался за нимъ, а я пошелъ своей дорогой». 

Не трудно сопоставить этотъ восточный разсказъ, вошедшій въ 
сборникъ кн. С. С. Орбеліани, съ прочими, сообщаемыми проф. Даш¬ 

кевичемъ, чтобы указать его дѣйствительное мѣсто въ ряду многочи- 
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елейныхъ разработокъ интересующаго насъ сюжета комической онеры 

И. II. Котляревскаго. 
_■—--- Ил. Перетцъ. 

Разсказы О вѣдьмахъ. Въ Черкасахъ намъ удалось записать 
отъ одной старухи, между прочимъ, сказку, содержаніе которой въ об¬ 

щемъ очень напоминаетъ содержаніе Гоголевскаго «Вія>. Вотъ эта 

сказка. 

Въ одномъ селѣ жилъ богатый мужикъ, имѣвшій единственнаго 
сына, который лѣтомъ свалъ во дворѣ на сѣнѣ. Однажды ночью слы¬ 

шитъ онъ, кто-то полощется въ бывшей вблизи криницѣ; онъ свист¬ 

нулъ и вдругъ въ отвѣтъ на свистъ слышитъ слова: <Будышъ жы ты, 

сукынъ сыну, свыстить, нокы и не вмрешъ». На слѣдующій вечеръ 
чувствуетъ этотъ паробокъ, что какая-то невидимая сила тянетъ его 
изъ хаты, и едва только вышелъ онъ во дворъ, какъ кто-то вскочилъ 
на него верхомъ о поѣхалъ; гдѣ только ни выѣздили они въ эту ночь: 

и по болотамъ, н въ очеретахъ, и по горамъ, <де тилько саме най- 

выще>. Къ разсвѣту, <якъ нервы нивнп заснивалы», вѣдьма (это 
была она) отпустила парня. Измученный, покрытый весь потомъ и 
пылью, бросплся онъ на сѣно и уснулъ, какъ убитый. На другой день 
вечеромъ снова тянетъ его что-то изъ хаты, снова усѣлась на него 
вѣдьма и проѣздила всю ночь, а съ первымъ крикомъ пѣтуховъ, не¬ 

извѣстно гдѣ дѣвалась >). Та же исторія повторилась и на третій ве¬ 

черъ. Наконецъ, мать парня обратила вниманіе, что сынъ ея за это 
время страшно измѣнился: ничего не ѣстъ, ходитъ весь измученный. 

Она спросила его о причинѣ, и тотъ подробно все ей разсказалъ.. 

Мать стала совѣтоваться съ разными бабами, какъ тутъ быть, но тѣ 
не могли дать ей никакого совѣта. Наконецъ, встрѣтила она однажды 
монахиню и разсказала ей свое горе. Монахиня успокоила ее, ска¬ 

завъ, что она берется помочь бѣдѣ. Обрадованная мать пригласила 
ее къ себѣ въ хату. Монахиня, разспросивъ самого парня о поѣздкахъ 
на немъ вѣдьмы, приказала ему сдѣлать уздечку и вечеромъ спраши¬ 

ваетъ, тянетъ-лн его снова изъ хаты. Парень отвѣчаетъ, что тянетъ 
«Ну, колы такъ, то иды, мій сыну, та ливою рукою крипко дыржысь 
за навиртку а правою, якъ умога, накыдай на «неи> уздечку, а якъ 
накынышъ, то сидай та йидъ туды, куды вона йпздыла тобою; а якъ 

*) При этихъ словахъ разскащица перекрестилась со словами: „Духъ свитый 

,ъ нами 
13 
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закрычать нервы пивна, то пусты йіп>. Парень такъ и сдѣлалъ: на¬ 

кинулъ на вѣдьму уздечку, вскочилъ самъ верхомъ на нее о погналъ 
вѣдьму но горамъ и болотамъ. Когда раздалось пѣніе пѣтуховъ, онъ 
отпустилъ вѣдьму. То же случилось и въ слѣдующую ночь. Послѣ вто¬ 

рой поѣздки монахиня сказала, что больше разу вѣдьма уже не въ 
силахъ будетъ выдержать. Дѣйствительно, носдѣ третьей ночи парень 
пустилъ вѣдьму чуть живою. Когда онъ возвратился домой, монахиня 
сказала ему: «Теперъ, сыну, вона вже вмре; ну, тыльки жъ вона не 
вмре, а засне; у раньци, якъ тыльки ночуешъ, шо умерла отакая-то, 
заразъ нойды туды и скажы: «По-суси цьки я ній бабп зроблю хрестъ»; 

бо тоби треба неиремино зробыть той хрестъ». Утромъ нарень узнаетъ, 
что на разсвѣтѣ умерла отъ неизвѣстной причины сосѣдка; онъ по¬ 

шелъ туда и предложилъ сдѣлать крестъ на могилу. Монахиня снова 
даетъ ему совѣты: «Робы, сыну, хрестъ осыковый, та щобъ бувъ та- 

кый выіныны, якь ты, и перехрестя таке, якойп довжены въ тебе 
рукы». Онъ такъ и сдѣлалъ. Какъ только похоронили эту бабу, онъ 
сейчасъ же пошелъ и поставилъ надъ нею крестъ. Насталъ вечеръ; 

монахиня совѣтуетъ парню: «Тенеръ же, сыну, иды на кладовыще, та 
стань ззаду хреста такъ, щобъ ты самъ бувъ уривни зъ хрестомъ, а 
рукы зъ нерехрестямъ; только стій тыхо тихо и ны ношывыльнысь, 

шобъ вона тыбе ны побачила. И це будетъ ходить йодъ рядъ тры 
ночи». 

Пошелъ парень ночью на кладбище и сталъ за крестомъ, лакъ 
совѣтовала ему монахиня. ЕІдругъ въ полночь съ сильнымъ гуломъ 
вырывается изъ земли гробъ, слетаетъ съ него крышка, поднялась 
вѣдьма изъ гроба, трижды облетѣла вокругъ него и полетѣла затѣмъ 
искать повсюду этого парня. Искала она его до тѣхъ поръ, пока не 
апѣль пѣтухъ; лишь только раздалось пѣніе пѣтуховъ, вѣдьма воз¬ 

вратилась ко гробу, бросилась въ него и съ такимъ же гуломъ, какъ 
и раньше, провалилась въ яму. То же повторилось и въ слѣдующую 
ночь. На третью ночь раздалось пѣніе первыхъ, наконецъ, вторыхъ 

пѣтуховъ, а вѣдьма все не возвращается со своихъ поисковъ, парень 
перепугался и хотѣлъ было уже бѣжать, какъ вдругъ видитъ, идетъ 
вѣдьма, еле-еле двигаясь; съ трудомъ дотащилась она до могилы и, 
не въ силахъ будучи уже броситься въ нее, тутъ же упала «та якъ 
скотина зармвла и вмерла» . Парень бросился въ село и разсказалъ 
всѣмъ объ этой вѣдьмѣ; мужики ирншлп, бросили ее въ гробъ «щей 

осиновыми пилками прибыли». 
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На вопросъ, что же дѣлала возлѣ криницы эта вѣдьма, разска- 

щица объяснила, что возлѣ криницы, рѣки или болота происходитъ 
обученіе вѣдьмы, принятіе въ число вѣдьмъ новыхъ членовъ. Дѣ¬ 

лается это такимъ способомъ. Женщина, желающая стать вѣдьмой, 

сбрасываетъ съ себя крестъ и идетъ къ своей наставницѣ вѣдьмѣ; та 
выноситъ три ведра и доитъ въ нихъ молоко кошки, суки, кобылы, 

свиньи, коровы. Взявъ это молоко, она идетъ со своей ученицей къ 
криницѣ или болоту и, ставъ къ нему лицомъ, произноситъ какія-то 
слова; изъ болота выскакиваютъ 4 огромныхъ нса и уносятъ молоко 
въ воду; вслѣдъ затѣмъ слышится сильный крикъ лягушекъ, пахтаю¬ 

щихъ масло, а черезъ нѣсколько минутъ собаки выносятъ изъ болота 
прекрасное масло. Вѣдьма трижды свиститъ; изъ болота или рѣки 
выскакиваютъ разныя рыбы, гады; ученица должна всѣхъ ихъ брать 
зубами. Затѣмъ она возвращается домой, выноситъ свой тѣльный 
крестъ на широкую улицу, бросаетъ на-земь и топчетъ его ногами. 
Вернувшись домой, она вылетаетъ въ трубу и летитъ на <Лысу гору». 

Если она не испугается и въ точности продѣлаетъ все это, то ста¬ 

новится настоящей вѣдьмою. 

Чтобы вѣдьма не ходила доить коровы, то нужно въ рогъ ко¬ 

ровѣ «укынуть всего свячененького и мачку, ремезового гнизда и всего»; 

тогда къ этой коровѣ не подойдетъ никакая вѣдьма. 

Есть еще средство предохранить свой дворъ отъ посѣщеній 

вѣдьмы; нужно держать <ярчука>. Первые щенки у суки называются 
«ярчатами». Гдѣ только есть ярчукъ, вѣдьма никогда не появится 
тамъ. Но этихъ ярчатъ слѣдуетъ хорошенько беречь, потому что 

вѣдьмы стараются всячески ихъ уничтожить. 
А. Малинка. 

Мѣры гетманскаго правительства Малороссіи въ 1722 и 
1757 ГГ. ВЪ Предупрежденіе голода. Приводимые ниже документы 
извлечены нами изъ дѣлъ Харьковскаго Историческаго Архива (Ар¬ 

хивъ Малорос. Коллегіи, Черниг. отд. №Л* 8,946 и 187) и представ¬ 

ляютъ собою образцы распоряженій, время отъ времени дѣлавшихся 
правительствомъ гетманщины для обезпеченія продовольствія населе¬ 

нія въ неурожайные годы. Судя по этимъ образцамъ, мѣры, прини¬ 

мавшіяся съ такою цѣлью, носили довольно примитивный характеръ, 
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и сводились къ заботѣ объ удержаніи цѣны хлѣба на извѣстномъ, по 
возможности, низкомъ уровнѣ, что должно было достигаться, съ одной 
стороны, прямымъ запрещеніемъ повышенія цѣнъ, а съ другой — устра¬ 

неніемъ причинъ, которыя могли бы повести къ быстрому оскудѣнію 
рынка. Въ этихъ видахъ наказныя гетманъ Нолуботокъ вмѣстѣ съ 
генеральной старшиной предписываетъ въ 1722 г. прекратить вывозъ 
хлѣба за границу, въ Великороссію и Польшу, и подвергнуть стро¬ 

гому регулированію внутреннюю торговлю, предупреждая искуствен- 

ное поднятіе цѣнъ: накопленіе запасовъ торговцами воспрещалось, уже 
существовавшіе запасы подвергались „арестуй; въ тѣхъ же видахъ гет¬ 

манъ Разумовскій въ 1757 г. распоряжается сократить винокуреніе. 
Тридцати пятилѣтій промежутокъ времени, лежащій между этими двумя 
распоряженіями, не повліялъ, какъ видно, очень благотворно на раз¬ 

витіе экономической политики: если въ теоріи задачи ея и остались 
тѣми же самыми, то на практикѣ возможность достиженія ихъ еще 
уменьшилась, благодаря съуженію предназначенныхъ для нихъ средствъ 
и вкравшимся въ послѣднія специфическимъ особенностямъ. Пред¬ 

видя возможность голода вслѣдствіе неурожая, гетманъ Разумовскій 
рѣшилъ <заиретить винное куреніе всѣмъ посполитого званія людемъ, 

какъ то мѣщанамъ, посадскимъ, раскольникамъ, а особливо ионамъ и 
всѣмъ нротчіимъ таковымъ разночинцамъ, от которихъ служби не 

предвидится, ибо они, не имѣя маетностей, подданннхъ и стол ко мли- 

новъ і грунтовъ, с которихъ би иолуча достатокъ хлѣба могли курить 
горѣлку з собственного своего орання п сѣянія, но искупаютъ в на¬ 

родѣ и едепъ пред другимъ возвишаютъ цену для партикулярного 
своего прибытка, не разсуждая, сколь нуженъ хлѣбъ виднѣйшимъ от 
нихъ кроме ихъ прихотей і къ дневному нренитаннк»... Не нужно 
обладать особою проницательностью, чтобы видѣть, въ чью пользу 
должны были пойти эти оригинальныя экономическія воззрѣнія по¬ 

слѣдняго малорусскаго гетмана. Вытекавшій изъ нихъ результатъ врядъ 
лн могъ быть не только устраненъ, но даже ослабленъ предположен¬ 

нымъ сокращеніемъ владѣльческаго и козачаго винокуренія. 
В. Н. 

I. 
I 

Ім пера горского Ііресвѣтлого Величества войска Заиорожскогэ 

полковникъ Чернѣговскій и наказный гетманъ з старшиною енерал 

ною Павелъ Полуботокъ. 
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Всѣмъ, кому колвекъ о томъ вѣдати надлежатиметъ, а меновите 

пану нолковннішвѣ наказному Стародубовскому, всей того полку стар¬ 

шинѣ, пп. сотникамъ, атаманамъ, войтамъ и всякого чину градскимъ 

и сѣлскпмъ промислами бавячпмся людямъ ознаймуемъ симъ нашимъ 

унѣверсаломъ: ижъ донеслося намъ вѣдати, что многіе з заграницѣ 

полекіе и литовскіе люде, такожъ велпкороссіане и расколщики приез- 

дячп не тол ко в городи малороссійскіе, но и по селахъ, а нѣкоторіе 

п з’ обывателей малороссійскихъ, скуиовуютъ всякіе пашнѣ барзѣй жита 

на подряди, подвишаючи що разъ виниле мѣри цепу, з которихъ пріежд- 

жаючіе вивозять оніе пашнѣ за границу, наши же обыватели напол¬ 

няютъ ями и иротчіе сиряти, держачи тотъ хлѣбъ ради далшой виш- 

шой цени и дорожнетн; недостатніе зась и убогіе люде не могутъ и 

для препитанія своего за тимъ хлѣба докупитися. Ирето, мы з общого 

нашого совѣту и приговору, постановили такой неслушності! и непорядку 

завременно заиобѣгти, жебы чрез’ тую излишную хлѣба скуплю и ви¬ 

вожене оного з Малой Россіи за границю не учинилася дорожнета, 

а послѣдователи о крайняя на хлѣбъ скудость, з скудости же не пришла 

бы (уховай Боже) на людей голоднеча. А такъ одиравивши в’ иншіе 

полки рсйменту гетманского нарочніе о томъ укази, ординуемъ и 

в’ полкъ Стародубовский сей нашъ ѵнѣверсалъ, чрез’ которой нилно 

предлагаемъ и приказуемъ, аби панъ полковникъ наказный Староду- 

бовскій, розославши копіи з’ оного во всѣ сотнѣ полку тамошнего, 

по городкахъ и селахъ заказалъ и загрозилъ накрѣпко, чтоб не толко 

пріежджимъ з заграници людямъ и расколщикамъ, але и нашимъ ве¬ 

ликороссійскимъ и малороссійскимъ обывателямъ излишнего хлѣба 

скуилѣ чинити нѣгде не допускано п такъ в продажи, яко и в куио- 

ваню всякого збожа цени нодввшшати для нрнватнихъ ирпбптковъ 

нихто бы не важилъся, лечъ мѣетъ быти цена всякому збожу но слу¬ 

шності! и но обыкновенію, жебы чрезъ тое чернь и посполство въ 

пренитаніп своемъ, барзѣй в’ суетентаціп сего часу армейскихъ войскъ 

нужди и скудости не имѣли. Если ж бы хто но опублѣкаціи сего 

унѣверсалу, вѣдая указъ въ ономъ внраженный, дерзнулъ збоже мно¬ 

гимъ числомъ чрезъ IIодвпшене цени чи то на подрядъ за границу, 

чили на схови и енрятн прнватніе для предбудущей дорожнетн иза- 

роботковъ продавати или куиоватн, таковыхъ позволяемъ арестовати, 

до вязеня осажовати и хлѣбъ ввесь забирати и держати безъ возвра¬ 

щенія до указу нашого. Тако ж’ которіе прежде засланя сего унѣвер- 

салу понакуповували и держатъ въ спрятахъ многое число збожа ради 

иредбудущой дорожнетн и зароботковъ, теди и тіе пашнѣ повелѣваемъ 
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старшинамъ ревѣдоватн, а зревѣдовавпіи, скол ко онихъ есть и у кого 

именно, давать намъ знати. Збоже зась тоз все до полученія одъ насъ 

указу держати подъ арестомъ въ цѣлости. Данъ в’ Глуховѣ з Ене- 

ралной Канцеляріи при войсковой нечати месяца октоврія 1722 року. 

Звышъ менованный полковникъ и наказнмй гетманъ рукою. 

И. 

Графъ Кириллъ Разумовскій гетманъ и кавалеръ. Г-ну полков¬ 

нику Чернѣговскому Божичу з полковою старшиною. 

По репортамъ, с полковъ присланнымъ, ізвестно и особливо 

самими нами усмотрено по некоторимъ местамъ, что веема худой уро¬ 

жай въ хлѣбѣ, какъ по причинѣ бувшихъ и настоящихъ жаровъ и 

что дождей мало било и нынѣ нетъ, такъ найпаче, что отродившаясь 

во многихъ мѣстахъ сарана последній хлѣбъ во многихъ же шестахъ 

с’ ела и с’ едаетъ; от сего уже вездѣ и цѣна въ хлѣбѣ возвисилась. 

Послѣдователно ежели б в семъ случаи не предпринять удобныхъ 

меръ, чемъ бы на далшое время предизберегти хлѣба къ нужному обы- 

вателскому препитанию, такъ же и къ продоволствовтнню указнихъ 

консистентовъ и скоро вступить имѣющихъ Лантмилицкихъ и другихъ 

полковъ, то, наконецъ, чаять и ожидать можно-бъ худшихъ следствъ, сего 

ради мы за потребно разсудили запретить въ Малой Россіи винное куреніе 

всѣмъ посполитого званія людемъ, какъ то мѣщанамъ, посадскимъ, 

расколникамъ, мужикамъ, а особливо попамъ и всѣмъ нротчіпмъ та¬ 

кимъ разночинцамъ, от которихъ служби не предвидится, ибо они, 

не имѣя маетностей, подданнихъ и столко мл иновъ и грунтовъ, с 

которихъ бы, иолуча достатокъ хлѣба, могли курить горѣлку з соб- 

свенного своего орания и сѣянія, по искупаютъ в народѣ и еденъ 

предъ другимъ возвишаютъ цену для партикулярного своего прибытка, 

не разсуждая сколь нуженъ хлѣбъ виднѣйшимъ от нихъ кроме ихъ 

нрихотей и къ дневному пропитанию, хотя жъ с’ ныхъ хто імѣетъ 

какую неболшую часточку земли, либо мелннцю, однакъ приходъ хлѣб- 

ніи ис того едва можетъ ставать имъ единственно для самого пре- 

питанія зъ домашнимы ихъ, а на куреніе горѣлки с того собствен¬ 

ного хлѣба нѣ на одинъ котелъ довлѣть не можетъ. А сверхъ того 

дабы и владѣлци духовного и мирского звания, старшины и козаки, 

імѣющие за собою маетности и доволние мелници, видя подъ сей слу¬ 

чай оному простому народу и разночинцамъ запрещение, не могли къ 

своему прибитку приумножить котловъ и скупливать на оние по тор¬ 

гамъ и по протчіимъ местамъ хлѣба, то къ предъізбережению сего 
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надлежитъ описать имѣющиеся въ нихъ котла, с которихъ иыъ доз¬ 

воляется отселѣ до будущаго усмотрѣния продолжать винное курение 

на иоловинное число винокурнихъ котловъ, да и то тѣмъ токмо, кои 

хлѣбъ за иродоволствованиемъ своего дому и людей доволно запасний 

имѣютъ, не покупая отнюдь ізъ сторони и чрезъ кого подлежитъ зъ 

урядовъ веема крѣпко надсматривано б, дабы отнюдь никемъ з онихъ 

владѣлдовъ и другихъ войсковаго звания людей не прибавляао над 

тое иоловинное число, что нынѣ по описи будетъ под жестокимъ 

отвѣтомъ и взисканиемъ, буде бъ какое в кого в излпшности над 

дозволенное число котловъ опосля в куреніи ЯВИТИСЬ МОГЛО И ко 

исполнению противъ више прописанного какъ во всѣ протчие мало¬ 

российские полки предложено, такъ, и вамъ накрѣпко притверждается 

действовать но више вираженному неотмѣнно. 

1757 года іюля 28. Гетманъ графъ К. Разумовскій. 

Къ исторіи Малороссійскихъ оффиціальныхъ архивовъ. 
Въ числѣ мѣръ принятыхъ высшею администраціею въ Малороссіи, 

послѣ закрытія въ ней намѣстничествъ, по повелѣнію императора 

Павла I, существовала забота, какъ видно изъ печатаемаго здѣсь письма 

гр. И. П. Солтыкова (управлявшаго въ 1797 г. малороссійскою губер¬ 

ніею на правахъ • генералъ губернатора) къ тогдашнему малороссій¬ 

скому губернатору Лк. Л. Бакуринскому, о приведеніи въ порядокъ раз¬ 

бросанныхъ по всей Малороссіи архивовъ разныхъ присутственныхъ 

мѣстъ. Какъ видно нзъ письма, графъ Солтыковъ желалъ всѣ эти 

архивы сосредоточить въ Черниговѣ, но распоряженіе это не было 

исполнено, такъ какъ въ такъ называемомъ архивѣ малороссійской 

коллегіи, находившемся сначала въ Черниговѣ, а потомъ переведен¬ 

номъ въ Харьковъ, никакихъ бумагъ, кромѣ доставленныхъ изъ Глухова, 

невидимому, не было. Да и глуховской архивъ, помѣщавшійся въ 

разваливающемся каменномъ домѣ, перевезенъ былъ въ Черниговъ 

далеко не весь, такъ какъ, по свидѣтельству глуховскаго старожила 

А. М. Марковича (1790—1865)— множество дѣлъ, оставшихся въ 

Глуховѣ послѣ открытія намѣстничества, за совершеннымъ непри¬ 

зоромъ, погнили и растасканы табашниками и пирожницами на 

обертки...» ')• 

•) Опис. Стар. Малороссіи, II, 433. 



558 КІЕВСКАЯ СТАРИНА. 

<Высокородный и превосходительный господинъ дѣйствитель¬ 

ный статскій совѣтникъ малороссійскій губернаторъ и кавалеръ, ми¬ 

лостивый государь мой! 

По составленіи нынѣ малороссійской губерніи такимъ образомъ, 

что она заключаетъ въ себѣ, съ нѣкоторыми не большими перемѣ¬ 

нами, все то, изъ чего Малороссія до открытія намѣстничествъ со¬ 

стояла и повозобновленіи въ ней правленія и судопроизводства сход¬ 

ственнаго прежде существовавшимъ, я нашелъ за приличное, чтобъ 

въ Черниговѣ, которой сдѣланъ губернскимъ городомъ всей Малорос¬ 

сіи и которой потому заступилъ мѣсто Глухова, гдѣ прежде прави¬ 

тельство всея тоя страны находилось, составить архивъ всѣхъ дѣлъ, 

до Малороссіи касающихся п въ различныхъ мѣстахъ безъ призрѣнія, 

каковое требовалось бы, оставленныхъ. Какъ-же оныхъ большая часть 

находится въ Глуховѣ въ разваливающемся каменномъ домѣ, подъ 

смотрѣніемъ изключеннаго изъ службы порутчпка Волчанецкаго, то я и 

препоручаю вашему превосходительству, принявъ мѣры къ назначенію 

въ Черниговѣ дома прочнаго и способнаго ко вмѣщенію всѣхъ тѣхъ 

бумагъ, сдѣлать распоряженія къ перевозкѣ оныхъ нонервому зимнему 

пути, сперва изъ Глухова, а потомъ и изъ другихъ мѣстъ, гдѣ нахо¬ 

дятся. На сопряженныя съ перевозкою издержки, а равно на разо- 

браніе всѣхъ дѣлъ, приведеніе ихъ въ порядокъ и смотрѣніе, къ чему 

опредѣлю я чиновниковъ, способныхъ къ выполненію всего того, 

можно будетъ употребить покудова сумму, остающуюся отъ назначен¬ 

ной норосписанію экспедиціи о государственныхъ доходахъ на город¬ 

скую въ Кременчугѣ полицію, и въ 1344 руб. 40 коп. состоящую. Я 

навсегда пребуду съ почтеніемъ моимъ къ вамъ, м. г. мой, вашего 

превосходительства покорный слуга Т. Салтыковъ ’)> 

Сообщилъ Ад. Ковалевскій. 

О большомъ пожарѣ въ г. Нѣжинѣ въ 1797 году. Объ 
этомъ пожарѣ въ „указѣ" Малороссійскаго губернскаго правленія отъ 

4 октября 1797 г. изложено слѣдующее: <Слушавъ рапортъ нѣжин- 

скаго городничего коллежскаго совѣтника Вольховскаго опослѣдовав- 

шемъ прошлаго сентября 14 числа въ г. Нѣжинѣ пожарѣ, отъ кото¬ 

раго сгорѣло домовъ каменныхъ тридцать три, деревянныхъ семьде¬ 

сятъ четырѣ, да въ Благовѣщенскомъ моыастирѣ въ большой и тра- 

’) Письмо писано в»ъ Кіева, 27 октябри 1797 



ДОКУМЕНТЫ, ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. 559 

незной церквѣ—одни только верхи, такъ же въ келіяхъ и въ домѣ 

нѣжинскаго малаго народнаго училища истреблены крыши, причемъ 

(городничій) доноситъ, что причина послѣдовавшаго пожара, ио увѣ¬ 

ренію постороннихъ, была та, что въ домѣ Протченка перетоилпваемо 

было для здѣлки свѣчей сало, въ чемъ, хотя ІІротченко и дворовые 

его люди при слѣдствіи потаились, и опричинѣ показали себя не свѣ¬ 

дущими, однако далѣе производится сіѣдствіе. Приказали: какъ изъ 

онаго репорта не значится-настоящей причины послѣдовавшаго по¬ 

жара, то нѣжинскому городничему кол. сов. Вольховскому предписать, 

чтобы оиоказанномъ пожарѣ учинилъ строгое аккуратнѣйшимъ обра¬ 

зомъ изслѣдованіе, съ какого случая точно опой воспослѣдовалъ, ста¬ 

рался всемѣрно открыть виновнаго и ежели найденъ будетъ, то по¬ 

ступилъ бы съ нимъ позаконамъ, и неисполненіи, реиортовалъ прав¬ 

ленію, не уиустя донести и отомъ, былъ ли со стороны его къ пре¬ 

сѣченію сего пожара употреблены должныя способы и средства, и 

какіе именно, о чемъ и правительствующему сенату, въ посылаемомъ 

за прошедшій сентябрь мѣсяцъ осостояніи губерніи репортѣ, изъяс¬ 

нить. Аотносительно причиненнаго иожаремъ строенію народнаго 

училища поврежденія сообщить въ здѣшній приказъ общественнаго 

призрѣнія къ надлежащему опредѣленію. Что-жъ принадлежитъ до 

Благовѣщенскаго монастыря, объ немъ ожидать будетъ правленіе 

увѣдомленія со стороны духовной власти». 

Сообщилъ Ал. Ковалевскій. 

Народныя пѣсни Херсонскаго края. 

А) Колыбельныя. 

1. 
Будь, кицю, весела, 

Та нойвдымъ до сила. 

Тамъ котикъ меле, 

Киця насипає, 

А горобчнкъ, добрый хлопчикъ 

На дудочку грае, 

А вороны, стары жоны 

Цвшды танцювати, 

А сороки билобокы 

Весело спивиты, 

А крюкъ—та за дрюкъ, 

Пійшовъ розтавати: 
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„Ой, годи вамъ, стары сукы, 

По йотамъ гуляты, 

А на питъ, та въ маршаричъ 

Дитя колыхаты!“ 

(М, Глодоссы. Запис. Гр. Дахно). 

2. 
Гойды, гойды, гойдысю, 

Займы нашу тылусю, 

Та пожыны въ толош, 

Тамъ травыци по бокы, 

Та пояЕыны на пасы 

И до дому ІірЫЗЕННН, 

Надоимо молочка, 

Напоино козачка. 

(М. Глодоссы. Запис. Гр. Дахно). 

3. 
Гойды гойды по' 

Куда йидышь? по сиво! 

Возьмы мено съ собою, 

Буду тоби слугою 

И волыкы попасу, 

Обидатн прывысу, 

А ты будишь сино класты, 

А я буду волы пасты, 

Галушычѳкъ наварю, 

Подушычѳкъ постылю. 

(М. Глодоссы. Запис. Гр. Дахно). 

4. 

Китъ вор китъ 

Та зъ виконычка скикъ, 

А ?ъ виковая до долу, 

У колену дуброву, 

А дибровонька шумыть, 

Наше мале дитя сныть. 

(М. Глодоссы. Запис. Гр. Дахно). 

5. 

Ой ну люли, коткы два, 

Ходить до расъ обы—два, 

До нашей хатынн, 

Колыхаты дытыны, 

Бо въ насъ дитя маленьке, 

Воно спаткы раденьке, 
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Л щобъ спало, счастья л ал о, 

Щобъ выросло—не Солило, 

На головку, на все тиіо. 

(М. Глодосеы). 

6. 
Ой ну іюли, коточку, 

Та не сиды въ куточку, 

Піймай соби мышку, 

Та ходы въ колысву! 

Мышка буде граты, 

Котыкъ танцювати, 

А дытына спати. 

(М. Глодосеы). Кор. вар. у Чуб. IV, 26, ЛЬ 34. 

7. 

ОЙ ну люли, коточокъ, 

Та укравъ клубочокъ, 

Та й понисъ до дочокъ; 

„А нате ваыъ, дочкы; 

Клубокъ на сорочкы, 

Шобъ вы голы не ходылы, 

Шобъ васъ люды не судылы". 

(М. Глодосеы). Су. Чув. IV, 21, Л 17, В 

8. 
А-а-а люлята, 

Паслы дивкы тылята 

На полови толоци, 

Тамъ травыци побаци, 

А собакы сбрѳхалы, 

Та поппви сказали, 

А пипъ изъ полу, 

Та выломавъ ногу, 

А попадя съ лѳчы, 

Выломала плечы, 

А наймачка зъ грубы, 

Та побыла губы, 

Дытнва съ колыекы, 

Та побыла пижкы, 

А баранъ спидъ лавы, 

Дытыну рогамы. 

(Б. Васка. Запис. В. Харченко). 

9. 

Щук рыба въ мори грае, 

А ичка спать лягав. 
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Я рыбоиьки ла палению, 

Вавички да наварю, 

Ой я его на накормлю, 

Ой я его заколышу. 

А Ваничка буде спаты 

А я буду колыхаты. 

Колыбъ спало, счастья мало, 

Колыбъ росло, ве боляло, 

Ни ва головку, пи на тило, 

Съ р сточки въ косточку, 

Съ ножечки хоть трошзчки. 

(Запис, отъ старухи изъ с. Сентова). Ср. Чуб. IV, 26, № 35. 

Б) Дѣтскія. 

1. 

Висла кыця топытыся, 

А вовчокъ за нею дывытыся. 

Тикы кыця въ ополонку, 

А вовчокъ іи за головку 

Смыкъ до горы! 

(Б. Виска). 

В аміанте. 

Бигло, бигло козынятко ледкомъ, 

Боно бигло до полонкы, 

Та й упало у поломку, 

А цапочокъ за головку 

Смыкъ до горы! 

(Ново-архангельскъ. Запис. И. Шѳвко. 

2. 
Бомъ, бонъ! 

Горыть кыцииъ домъ. 

Пишла кыпя но водыцю, 

Та упала у кырвыцю, 

Битовъ коты въ вытягать, 

Та ставъ кыцю мордувать. 

(Тишковка. Запис. Мурашкинъ). 

3. 
Два пивнычка (2) 

Горохъ иодотять, 

Дви вурочкы (2) 

Солому носять 

Зайчыкъ-Стылаичыкъ 

На скрипочку грае, 
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А сорока билобока 

ІІигала таньцювачы, 

А сова изъ гішяла 

Та очамы хлупъ, хлупъ' 

Якъ бы мини пн диточкы, 

Пишлабъ и я іупъ, тупъ! 

(Тишковка. Запис. Мурашкинъ), 

4. 

На городи вивіш пасла, 

Назбырала горщикъ масла, 

А дижечку сыра, 

Хлопцамъ разиосыла. 

Иижьте, хлоп цы да вмочайте, 

На сметану вибачайте! 

Я казала ковалю: 

Прыды, варенычкывъ изварю! 

ІІрышовь коваль, не заставъ, 

Въ макыторку посвыставъ. 

(Плетеный Ташлыкъ). 

5. 

Чырвогузе, дядьку, 

Зробы мини хатку 

И ставокъ, и млынокъ, 

И цыбули грядку! 

(Тишковка. Запис. Мурашкинъ). 

В) Свадебныя. 

Когда пекутъ шишки и коровай. - 

1. 
Ой на хата та голубъ гуде, 

А въ свитловьки за луна йде. 

Тамъ Овсена еноряжаецця, 

Свого батыиька пытаецця: 

„Порадь мене, ты, мій батывько, 

Стивы мини та дружокъ браты“? 

— Быры, доню, всю родыночку 

И близкую, и далекую, 

И убогую, и богатую. 

Богатые все напытася, 

А убогіе подыпытыся, 

Богатые все ныть та гулять, 

А убогіе у порога стоять, 

А никому порадоньки дать. 

(С. Григоро-Девисовка алевс. у. Запис. А. Иллачевсвая). Кор. вар. ^ Чуб., IV, 534., 
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2. 
ОЙ пошлю я галочку на Украиночку 

По рвдцую родыночку. 

Та нема галочкы зъ Украиночки. 

Та ни одной родыночкы. 

(Б. Виска елис. у. запне, Т. Биланевко). Далекіе варр. у Чуб. IV, 6Т, №5 и 283. 

№ 716; Голов. II, 675. 

2. 
Пятныцл почынаицця, 

Суботонька коравайныця, 

А неднленька латы, 

Поможи намъ шишокъ бгати. 

(д. Акацатовка елисап. у. Запис. И. Даленно). 

4. 

Якъ коровий мисылы, 

Медъ—горилочку пилы. 

Дай, Боже, доиисыты, 

То будень ще питы. 

Испыклы на мидочку, 

Привиздн иа визоЧку, 

Чорнявому коровай мисылы, 

Русл вы заглядали, 

Та й соби переймали. 

(Тамъ-же записано, тѣмъ же лидомъ). 

Когда невѣста ходитъ по селу приглашать на весилья. 

5. 

Ой высоко сонно вгору йде, 

А вже лсъ наша Оксана зъ двору йде, 

Червоною калиною ввичаная, 

Червони чоботкы на ноза, 

Шо купивъ Павлуша въ дорозв. 

(С. Григоро Денисовка александрійск. у. Запис. А. Илличовская). 

6. 

Поснллвы, городяни, просимо васъ, 

Пропустите дориженьку за для насъ, 

Нихай перейде родина, 

Шобъ дорога була счаслыва, 

Бо въ насъ лыстоиьки отъ короля, 

Шобъ наша дорога проста була. 

(Записана та> ъ же, тѣмъ же лицомъ). 

7. 

Стелыся, хмѣлю, но тыну, 

А ты, золото, по ёму, 
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Во йде дивчина до дому. 

Помалу, бояре, коники го ныть, 

Нашого вынограіу не поломить, 

Бо вашъ виноградъ саиъ порисъ, 

Туда вашу дивчину Богъ нонисъ. 

(Б. Васка елисав. у. Запис. Т. Биланонко). Начало у Чуб. IV, 230, .4, 704. 

8. 

По той бичоісъ ставу 

Клыче навнчъ паву: 

„Иды, иды, моя павочко, 

Та й до нове (на) порадочку 

Въ вишневый садочокъ, 

На жовтий иисочокъ 

Щипать ягодочокъ. 

(Тамъ-же записано тѣмъ-же). Дал. вар. въ Кіев. Ст. 1890 г. іюль, прил., 136, № 33 

9. 

Сяду впаду орлицею передъ горницею, 

Стрепену я крнллячками иомежъ дружечками. 

(Д. Арнаутовка елисав. у. Запис. А. Янковскій). Дал. вар. у Чуб., IV, 120 М 146. 

10. 
Болять у пене, моя ненько, врыжечки, 

Надаючи добрымъ людямъ въ нижѳчки, 

Старому (й) малому (й) Богови святому. 

(д. Акапатовка елисав. у. Запис. И. Даленко). 

11. 
Ой, то ны гримъ гримить, 

То Марія бижить 

Широкими вулычками 

Зъ молодыми дружичками. 

12. 
Широкій лыстъ на калыни, 

Вси дружки лепты погубили. 

Дышь Марія иы згубила, 

Бо Василя полюбила. 

(Тамъ-же, записани тѣмъ-же). 

13. 
Горобчику маленький, 

Въ тебе голосъ тоненький, 

Дай моій неньци звати, 

Що я вже ко ю хати. 

(Тамъ-же, записано тѣмъ-же). 

Возвратившись домой, передъ домомъ невѣсты: 
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14. 

Скрыплввыи воритичка уже не скриплять, 

Десь у мого батенька вси сплять, 

Десь у мото батенька носяулы, 

А за мене, молодую, забулы. 

(с. Григоро-Денисовка александр. у. Запис. А. Иллячевская). 

Во время ужина у невѣсты: 

15. 

Ой попидъ горамы пшыпыця ланами, 

Та рано, рано, та ранесенько *). 

Молода Оксанко, вечеряй изъ нами! 

Мон нодружечкы, вечеряйте сами, 

Уже жъ мини не гулять изъ вами! 

(с. Григоро-Денисовка апекс, у. Запис. А. Илдичовская). 

16. 

Ой, ны еыды, Оксанко, бокомъ, 

Де жъ тоби ны нарокомъ, 

Присунься близенько, 

Це жъ твое серденько. 

(Тамъ же, записана тѣмъ-жѳ лицомъ). 

17. 
Встань, Оксанко, подивись, 

Частує батынько, поклонись, 

Бо такъ, Онлапко, годытцця: 

Частуѳ батынько—к«онь.цця (тоже). 

Поютъ дружки: 

18. 

Ви, буярн, ви, чужесторонци, 

Ни бнрыть по повни ложци, 

Вирить по иоловиоци, 

Шобъ стало всій родннци, 

Во въ Овсапн ридъ внлненй, 

Шобъ стало обда.штн. Тоже). 

19. 

Дытивъ чорний воронъ. 

Майпе, буярн, соромъ! 

Десь вы сорому ни боптеся, 

Шо вы дома ны найистыся (Тоже). 

Въ воскресенье, когда вводятъ молодого въ домъ молодой: 

) Припѣвъ повторяется послѣ каждаго стиха. 
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20. 
Та ны сюды, ны туды, Иванко, иды! 

Возьми Явдошку иидведы, 

Не сидай, Иванко, бокомъ, 

Це асъ тоби веиарокомъ, 

Сядь соби прямесенько, 

Колы любишь вирнесеяько. 

Тоби, дружко, дружкувати. 

Молодому панувати, 

Шо вміє цилуваты. 

(Записано отъ женщины изъ с. Алексѣевки елисаветгр. у ). 

При выкупѣ молодой ноютъ свагакп: 

21. 

Ой, дивны люды городяни, 

Ше В дывныйши посыляны: 

За чарку горилки 

Ны пускають до дивкы! 

(д. Ари.іутовка еднеав. у. Запис. А. Янковскій). 

Когда молодой сядетъ съ молодою. 

22. 
ІПѳ жъ наша тарилочка ны диночана, 

Ше жъ наша Тапичка ны цилована- 

Мы свою тарилочку одивуемъ, 

Мы свою Тани ,ку ноцилуемъ. (Гоже). 

Если свашка забудетъ одарить дружекъ шишками, тогда дружки ноютъ: 

23. 

Свашка вы ли дашка, 

ІПишокъ ны лапыла, 

Дружокъ ны дарыла, 

Одну злипыла въ сина, 

Та й ту сама зъила. 

(с. Гри оро-Денисовка алекс. у. Запис. А. Илличевская). 

Когда бояре рѣжутъ хлѣбъ, дружки ноютъ: 

24. 

Иижтѳ вы, бояре, йижте, 

Та въ долони рижте, 

Шобъ ваши долони щимилы, 

Шобъ ваши перстени авинилы, 

Шобъ васъ дружѳчк і любилы, 

Въ чужій сторони хвалилы. 

(д. Арнауговка елисав. у. Запис. А. Янковскій). 

Когда коровай рѣжутъ: 
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,25. 

Вы на Бога гляньте, 

Нщошвы не крайте, 

Музыци оставьте! (Такъ асе). 

По возвращеніи въ хату со двора, послѣ танцевъ: 

26. 

Думай, думай ты, Оксанко, думай та-гадай 

Брысты тоби дви ричеиькы, а третій, Дунай! 

Перебреду дви риченысы, а Дѵнаю ии, 

За Дунаемъ черешенька зъ ягидкамы, 

А вже жъ мини ны ходыты зъ дивом капы. 

(Григоро Денисовна; А. Илличевекая). 

Когда покрываютъ молоду, дружки ноютъ: 

27. 

Ваша кибалка ногайка, 

Наша китайка коханка. 

Вашу кибадку пидъ стилъ, 

Нашу китайку на стилъ. 

(Арнаутовка. А. Янковскій). 

Когда ведутъ старшую дружку домой: 

28. 

Ой, помалу, буяры, дружку ведите, 

На ней сорочкы не порвите, 

На ней сорочка шовкова, 

Вона дочка попова. (Тамъ же). 

Свашка, сидя на возу, на иодушкахъ, ноетъ: 

29. 

Хо-хо, зятивьку, хо-хо, 

Наша подушки съ пуху, 

Хто буде на ихъ спаты, 

Той буде выкупляты. (Тамъ же). 

, При выѣздѣ молодыхъ: 

30. 

Остаюдця лавкы, прылавкы, 

И прыпичкы, малёваны клынци. 

А хто буде малювати, 

Якъ возьмутъ Явдоху съ хаты? 

(Б. Виска. Запис. Т. Биланенко). 

По пріѣздѣ къ молодому: 
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31. 

Старый оселедько 

Не стоить за рѣдьку; 

Не успивъ ожыныцдл, 

Стала жидка быцця (Тамъ же) 

Въ понедѣльникъ, когда молодые ходятъ съ подарками: 

32. 

Ны сгынайтесь, береты, 

Ны зглядайтесь, вороты! 

Пнкла Оксана пырогы, 

Хоть ны пшывышды, то жытны, 

Своему родови сподатви. 

(Григоро-Дѳдисовка. А. Илличевская). 

33. 

Ой сватъ добрый, а сваха лыхая: 

Наварила вареной, а намъ ны давала (Тоже). 

34. 

Ой, ны тны(вы)ся, сватоньку, вы тны(вы)ся 

Есть у тебе на кошари ягныдя, 

Бывыды на базаръ та продай, 

Намъ горилочкы разгадай. (Тоже). 

35. 

А въ нашего свата 

То съ сего, то съ того хата, 

Зъ билон березы, 

Приданы тверези (Тоже). 

36. 

Куіугуръ, кучугуръ на сватову хату! 

Якъ ны даси горилочкы, перевернымъ хату! 

Винъ кудрями затрясе, горилочкы прынесѳ, 

Лысиною блысне—горилочкы тысне. (Тоже). 

Сообщилъ В. Н Ястребовъ. 



Библіографія. 
Новѣйшія статистическія изданія Пилшавскаю Губернскаго Земства. 

Нам» только что получены послѣдніе два изъ изданныхъ Пол¬ 

тавскимъ земскимъ статист»ческииъ бюро «Сборниковъ »о хозяйствен¬ 

ной статистикѣ полтавской губерніи»: Сборникъ но роменокому (т. XП) 

и пврятпнскому (т. XV) уѣздамъ, изданіе коихъ помѣчено (въ пре¬ 

дисловіяхъ къ нимъ) октябремъ—декабремъ 1893 года. За годъ до 

отого полтавскимъ бюро изданы были въ свѣтъ тоже два тома, а 

именно: Сборникъ по хозяйственной статистикѣ Лохвицкаго (т. ХШ) 

и Кобелякскаго (т. XI) уѣздовъ, о которыхъ также еще не было от¬ 

зыва въ нашемъ журналѣ. 

За изданіемъ названныхъ сборниковъ можно ожидать, что въ 

1894 году работы полтавскаго земско-статистическаго бюро по хозяй¬ 

ственному описанію губерніи будутъ закончены выпускомъ въ свѣтъ 

Сборника но константиноградскому уѣзду, послѣ чего, надо надѣяться, 

губернское земство поручитъ своему бюро сводку собранныхъ данныхъ 

по всей губерніи. 

Изданіе этого свода итоговъ, полученныхъ при изслѣдованіи 

всѣхъ 15 уѣздовъ губерніи, вмѣстѣ съ общимъ обзоромъ главнѣйшихъ 

ея хозяйственныхъ условій въ текстовой разработкѣ по тѣмъ же от¬ 

дѣламъ, по которымъ производилась эта разработка но каждому уѣзду 

въ отдѣльности, было бы желательно но многимъ причинамъ. Сбор¬ 

ники но описанію нѣкоторыхъ уѣздовъ въ настоящее время стали 

уже до извѣстной степени библіографическою рѣдкостью, (такъ какъ 

въ продажѣ ихъ не пмѣеіся); на ряду съ этимъ размѣры нѣкоторыхъ 

сборниковъ на столько велики, и всѣ они, въ совокупнрстп, состав¬ 

ляютъ настолько объемистое изданіе, что необходимую сводку мате¬ 

ріаловъ ио цѣлой губерніи можетъ въ надлежащей подробности со- 
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ставить именно то самое бюро, которое составляло описаніе отдѣль¬ 

ныхъ уѣздовъ, а потому въ достаточной степени знакомо, какъ со свой¬ 

ствами собраннаго матеріала, такъ съ полученными изъ него по каж¬ 

дому уѣзду выводами. Помянутый сводъ свѣдѣній но цѣлой губерніи 

могъ бы имѣть, между прочимъ, еще и то значеніе, что, давъ цѣль¬ 

ное и ясное представленіе объ экономическихъ условіяхъ жизни сель¬ 

скаго населенія губерніи въ ея цѣломъ, вмѣстѣ съ тѣмъ способство¬ 

валъ бы и лучшей постановкѣ дѣла обще—губернской оцѣнки въ цѣ¬ 

ляхъ установленія правильнаго земскаго обложенія. Нельзя только не 

пожалѣть, что иоуѣздная разработка статистическихъ матеріаловъ за¬ 

тянулась по иолтавской губерніи на столь значительный періодъ 

времени. Первый выпускъ перваго тома сборника но хозяйственной 

статистикѣ полтавской губерніи (зѣньковскій у., т. I, ч. I) изданъ былъ, 

какъ извѣстно, въ декабрѣ 1882 года; послѣдній, какъ мы сказали, 

ожидается въ 1894 году; слѣдовательно работы но описанію губерніи 

затянулись почти на 12 лѣтъ. Въ дѣйствительности, собственно мѣст¬ 

ное изслѣдованіе, какъ видно изъ предисловій къ послѣднимъ вы¬ 

шедшимъ сборникамъ но названнымъ выше уѣздамъ, закончено было 

въ 1889—1890 гг., такъ что заняло всего около 8 лѣтъ, но и это 

все таки иного, если смотрѣть па дѣло съ точки зрѣнія сравнимости 

между собой данныхъ, добытыхъ въ столь отдаленное другъ отъ друга 

время. Отнюдь не думая относить это къ винѣ самого бюро, ограни¬ 

ченнаго въ своемъ составѣ размѣрами средствъ, ежегодно ассигнуемыхъ 

на веденіе статистики земствомъ и, несомнѣнно, не имѣвшаго возмож¬ 

ности исполнить работу скорѣе того, чѣмъ она была исполнена, при 

необходимости подробной разработки данныхъ по ка'ждому уѣзду и, 

наконецъ, при наличности такой крупной перемѣны въ ея рабочемъ 

составѣ, какъ смѣна завѣдующаго работами (вслѣдствіе кончины Н. А. 

Терешкевича),—мы хотимъ только сказать, что обще -губернская сводка 

имѣла бы еще и то въ высокой степени важное значеніе, что, при 

нѣкоторомъ подновленіи наиболѣе устарѣвшихъ данныхъ, увеличила 

бы сравнимость собранныхъ матеріаловъ. 

Всѣ четыре сборника ио названнымъ выше уѣздамъ обработаны 

и изданы йодъ редакціей завѣдующаго статистическимъ бюро, г. Ку- 

лябко-Корецкаго, причемъ на завѣдующемъ лежало лишь наблюденіе, 

контроль и руководство ходомъ работъ, такт, какъ ни въ мѣстныхъ 

изслѣдованіяхъ, ни въ текстовой разработкѣ матеріала (составленіе 

отдѣльныхъ главъ но общему описанію каждаго уѣзда) онъ не участие 

валъ. Не находя объясненія этому въ самихъ изданныхъ сборникахъ, мы 
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можемъ, съ значительною долею вѣроятности, объяснить это тою. труд¬ 

ностью, которая безусловно неизбѣжна при обработкѣ статистиче¬ 

скаго матеріала, собраннаго безъ участія завѣдующаго. Обработывать 

такой матеріалъ всегда должны ио возможности именно тѣ лица, ко¬ 

торыя принимали личное участіе въ его собираніи и не только знаютъ 

въ деталяхъ всѣ его недостатки и особенности, но и самолично о»на- 

конились уже съ экономической физіономіей каждаго подлежащаго 

описанію уѣзда. 
Названные Сборники составлены, въ общемъ, ио образцу описаній 

прежде изслѣдованныхъ уѣздовъ. Данныя иодворной переииси разра¬ 

ботаны въ видѣ однѣхъ только поселенныхъ таблицъ, безъ приложе¬ 

нія какихъ бы то ни было групповыхъ или комбинаціонныхъ подсче¬ 

товъ; при этомъ поселенный подсчетъ данныхъ по каждому поселку 

проведенъ особо для каждой сословной группы мѣстнаго населенія, 

сводка же подворныхъ данныхъ, какъ и въ предшествующихъ изда¬ 

ніяхъ, произведена не только поволостная и но-сословная, но также 

и ио-районная. Вся текстовая разработка тоже пріурочена, но возмож¬ 

ности, къ обстоятельному выясненію и характеристикѣ естественныхъ 

районовъ каждаго уѣзда. 

Къ поселеннымъ таблицамъ приложены обстоятельно составлен¬ 

ныя «примѣчанія», въ видѣ оиисанія отдѣльныхъ селеній. Можно по- 

жалѣть только, что описанію поселеній каждой отдѣльной волости не 

предшествуетъ общій обзоръ главнѣйшихъ, типичнѣйшихъ экономи¬ 

ческихъ ея особенностей. При такомъ—конечно, краткомъ—обзорѣ во¬ 

лости, многое, что приходится повторять при послѣдовательномъ изло¬ 

женіи примѣчаній къ каждому селенію, вошло бы уже въ этотъ общій 

очеркъ волости. Этимъ было бы достигнуто значительное сокращеніе 

примѣчаній, занимающихъ въ каждомъ сборникѣ довольно много мѣ¬ 

ста, и вмѣстѣ съ тѣмъ такая сводка значительно облегчила бы озна¬ 

комленіе съ каждой волостью въ отдѣльности, а также и сравненіе 

ихъ другъ съ другомъ. 

Изложеніе всѣхъ тѣхъ выводовъ, къ которымъ привело стати¬ 

сти чесное изслѣдованіе названныхъ выше 4-хъ уѣздовъ, и которые 

изложены свыше чѣмъ на 3600 страницахъ убористой печати, потре¬ 

бовало вы слишкомъ много мѣста, и настоящая замѣтка, неизбѣжно, 

разрослась бы за предѣлы библіографическаго отзыва. Поэтому въ 

данномъ случаѣ мы остановимся только на болѣе интересующихъ насъ 

отдѣлахъ разбираемаго изданія, именно на главахъ^ трактующихъ о 

распредѣленіи земельной собственности, о формахъ землевладѣнія въ 
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названныхъ уѣздахъ, высказавъ при этомъ нѣкоторыя собственныя 
соображенія но поводу сообщаемыхъ Сборниками фактовъ. 

Роменскій уѣздъ, какъ оказывается по собраннымъ даннымъ, мо¬ 

жетъ быть названъ, по преимуществу, дворянскимъ уѣздомъ—съ той 
точки зрѣнія, что въ немъ «дворянское землевладѣніе занимаетъ болѣе 
выдающееся мѣсто среди частнаго землевладѣнія, чѣмъ вообще въ 
губерніи» н «наибольшее количество земель частновладѣльческихъ 
принадлежитъ крупнымъ имѣніямъ дворянъ, сохранившихъ въ этомъ 
уѣздѣ свои помѣстья болѣе прочно, чѣмъ въ другихъ уѣздахъ пол¬ 

тавской губерніи». Наиболѣе крупныя имѣнія принадлежатъ въ немъ 
дворянамъ (17 имѣній отъ 500 до 1000 десятинъ, девять имѣній 
свыше 1000 десятинъ). Владѣнія купцовъ не превышаетъ 900 деся¬ 

тинъ, духовенства—300, а евреевъ и мѣщанъ — 200 десятинъ. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ наибольшее число частныхъ владѣльцевъ (75°/0) имѣетъ 
меньше 50 десятинъ каждый, болѣе 20°/о пхъ имѣютъ отъ 50 — 500 

десятинъ, и только около ѣ°/о—болѣе 500 десятинъ; эту послѣднюю 
группу и составляютъ только дворяне. Послѣдніе, вмѣстѣ съ чинов¬ 

никами, держатъ въ своихъ рукахъ 87,8°/0 общаго количества частно¬ 

владѣльческихъ земель, купцы только 5,1%, духовенство —4,4°/о II 

мѣщане съ евреями — 2,7%. При всемъ этомъ, однако, сравненіе коли¬ 

чества земель частнаго владѣнія съ размѣрами землевладѣнія кре¬ 

стьянскаго приводитъ къ убѣжденію, что земли перваго рода соста¬ 

вляютъ только 40°/о всѣхъ земель въ уѣздѣ, слѣдовательно, крестьян¬ 

ское землевладѣніе все таки преобладаетъ надъ частно-владѣльческимъ. 

Если же сравнить другъ съ другомъ число частныхъ владѣльцевъ съ 
количествомъ фактически владѣющихъ землею хозяйствъ въ сельскихъ 

обществахъ (казацкихъ, крестьянскихъ, мѣщанскихъ), то первые со¬ 

ставляютъ всего около 4% общаго числа владѣющихъ землею, а по¬ 

слѣдніе (т. е. представители крестьянскаго землевладѣнія) —96%; со¬ 

образно этому средній размѣръ владѣнія (на 1 владѣльца) у послѣд¬ 

нихъ не достигаетъ 6 десятинъ, а у частныхъ владѣльцевъ превы¬ 

шаетъ 80 десятинъ на одного. Подобное же отношеніе сохраняется и 

въ лохвицкомъ уѣздѣ, (около 6 десятинъ—на владѣльца, принадле¬ 

жащаго къ сельскимъ обществамъ, и 76 десятинъ на частнаго вла¬ 

дѣльца), при чемъ землевладѣніе частное составляетъ 41, а сельско¬ 

общественное 59% общаго количества земель въ этомъ уѣздѣ; дво¬ 

рянамъ по количеству земли принадлежитъ тоже первое мѣсто (83 /о 
всѣхъ земель частнаго владѣнія) въ сферѣ частнаго владѣнія, при¬ 

чемъ въ общемъ числѣ частныхъ владѣльцевъ дворяне составляютъ 
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52%. Въ иирятинскомъ уѣздѣ хотя мелкіе частные владѣльцы (до 50 

десятинъ) и составляютъ громадное большинство частныхъ владѣль¬ 

цевъ этого уѣзда — 71% (въ лохвицкомъ уѣздѣ 75°/0), но площадь 

земли, имъ принадлежащей, занимаетъ только 7% (въ лохвицкомъ 
уѣздѣ около 12%) всей площади частнаго землевладѣнія. Дворянское 

землевладѣніе но количеству земли даетъ 91% всѣхъ земель частнаго 
владѣнія, а ио числу владѣльцевъ свыше 50%. Въ общемъ, частное 
землевладѣніе даетъ 56,5, а сельско-общественное 43,5% земель въ 
ѵѣздѣ, причемъ средній размѣръ частнаго владѣнія 112 десятинъ на 
владѣльца, а сельско общественнаго ио 5 десятинъ на хозяйство. На¬ 

оборотъ, въ кобелякскомъ уѣздѣ 3/5 удобной земли уѣзда находится въ 
владѣній сельскихъ сословій, вслѣдствіе чего этотъ уѣздъ можно на¬ 

звать, ио преимуществу, уѣздомъ съ преобладаніемъ сельско-сословнаго 
землевладѣнія, и въ этомъ отношеніи онъ занимаетъ, какъ оказывается, 

первое мѣсто среди другихъ (раньше его описанныхъ) уѣздовъ пол¬ 

тавской губерніи, гдѣ илощадь земли, принадлежащая сельскимъ со¬ 

словіямъ, колеблется между 43% (полтавскій у.) и 56°/0 (зѣньковскій 
уѣздъ). При этомъ средніе размѣры землевладѣнія таковы: у сельскихъ 
сословій ио 7 съ небольшимъ десятинъ на дворъ, у частныхъ вла¬ 

дѣльцевъ 77 десятинъ въ среднемъ на одного. Дворяне составляютъ 
3/. общаго числа частныхъ владѣльцевъ въ уѣздѣ, и имъ принадле¬ 

житъ болѣе4;5 частно-владѣльческой земли; они же и самые крупные 
частные владѣльцы въ уѣздѣ. 

«Формы землевладѣнія всѣхъ вообще сельскихъ сословій (счи¬ 

тая въ томъ числѣ дворянъ, духовенство, купцовъ, п мѣщанъ, 

владѣющихъ землями не въ городѣ, а также и лицъ, входящихъ въ 
административномъ отношеніи въ составъ сельскихъ обществъ и во¬ 

лостей) въ полтавской губерніи опредѣлены актомъ генеральнаго ме¬ 

жеванія ея 1858—1884 годахъ, т. е. въ тотъ періода , когда рядомъ 
законовъ опредѣлены были и права земельной собственности крестьянъ 
разныхъ наименованій. На основаніи нравъ, существовавших'!, въ гу¬ 

берніи прежде, н цѣлаго ряда полюбовныхъ соглашеній между вла¬ 

дѣльцами, всѣ земли полтавской губерніи, а слѣдовательно п ромен- 

скаго уѣздгц раздѣлены были на два разряда: особняки или отрубные 

участки, въ которыхъ землевладѣлецъ не стѣсненъ ничьимъ посторон¬ 

нимъ личнымъ пли общественнымъ правомъ, и черезполосные районы, 

въ которыхъ право хозяйничать на своихъ полевыхъ участкахъ огра¬ 

ничено установленною трехиолыюю системою хозяйства, ири чемъ % 

часть пая каждаго владѣльца, какого бы сословія онъ ни былъ, еже- 
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годно поступаетъ въ общее пользованіе владѣльцевъ, замежеванныхъ 
вмѣстѣ съ нимъ въ одинъ обіцесмѣнный трехнольный районъ. Какъ 

отрубные особняки, такъ общесмѣнныя земли, отмежеванныя одни отъ 
другихъ, сохраняютъ своп свойства при переходѣ въ руки лицъ того 
или другаго сословія, нрпвиллегированныхъ или непривиллегнрован- 

выхъ>. 

Сдѣлавъ это необходимое разъясненіе и пристуиая затѣмъ къ 
выясненію формъ землевладѣнія въ сферѣ земель, иринадлежащихъ 
сельскому—преимущественно, козацкому и крестьянскому—сословіямъ 

<на правѣ личнаго пользованія», составители XII тома (по роменскому 
уѣзду) оговариваются, что «о земляхъ личнаго пользованія членовъ 
сельскихъ обществъ и владѣніи ихъ отрубными участками на хуто¬ 

рахъ (мы) совершенно умолчимъ, предполагая1), что они ничѣмъ не 
отличаются отъ формъ частнаго личнаго владѣнія и пользованіи лицъ 
иривиллегировааныхъ сословій». Признавая такое предположеніе, въ 

общемъ, весьма основательнымъ, мы не можемъ не высказать, съ своей 
стороны, сожалѣнія, что изслѣдователи, въ виду одной только вѣро¬ 

ятности подобнаго предположенія, не попробовали все таки заняться 
ихъ изученіемъ. При отсутствіи послѣдняго, мы можемъ судить о фор¬ 

махъ владѣнія въ средѣ сельскихъ сословій землями отрубными и 
владѣемыми <на правахъ личнаго нользованія» только по аналогіи, 
па которую указываютъ сами изслѣдователи, т. е. именно только по 
предположенію.^Между тѣмъ самая распространенность участковаго»— 

подворно-наслѣдственнаго владѣнія въ сферѣ земель сельско-обществен¬ 

ныхъ даетъ нѣкоторое основаніе думать, что нѣкоторыя бытовыя осо¬ 

бенности относительно права владѣнія, нользованія, наслѣдованія по 
мужской и женской линіи, перехода земель при семейныхъ раздѣлахъ, 

пользованія землями выморочными и проч., которыя такъ подробно 
описывается въ Полтавскихъ сборникахъ въ отношеніи земель сель¬ 

скихъ обществъ, могли хотя бы въ отдѣльныхъ случаяхъ, хотя бы въ 

малой мѣрѣ и лишь въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, перенестись и на 

земли отрубныя, или на земли, принадлежащія лицамъ сельскихъ со¬ 

словій «на правахъ личнаго пользованія». Вопросъ этотъ о вліяніи 
бытовыхъ особенностей весьма интересенъ и могъ бы быть выясненъ 

только детальнымъ изученіемъ, которое даже и въ томъ случаѣ, если¬ 

бы оправдались предположенія изслѣдователей, все таки оказалось бы 
въ извѣстномъ выигрышѣ, превративъ болѣе или менѣе вѣроятное 
предположеніе въ констатированный изслѣдованіемъ фантъ, уже не 

подлежащій сомнѣнію. 
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Данное изслѣдованіе констатируетъ относительно участковыхъ 

земель увеличивающееся ихъ дробленіе, ведущее къ обезземеленію, 

(ромепскій уѣздъ) и вмѣстѣ съ тѣмъ указываетъ на увеличеніе власти 
<громады> но отношенію къ выморочнымъ землямъ и къ землямъ, 

«особенно размножающихся за послѣдніе годы», переселенцевъ. Вы¬ 

морочные участки, оставшіеся послѣ смерти членовъ общества, дѣ¬ 

лаются общимъ достояніемъ громады, которая и распоряжается ими 
по своему усмотрѣнію, (роменскій, ЛОХВИЦКІЙ, кобелякскій уѣзды), какъ 
распоряжается нерѣдко и проданными переселенцами участками, осо¬ 

бенно, если переселенцы возвращаются домой послѣ неудачныхъ пе¬ 

реселеній (роменскій у.). Въ Лохвицкомъ уѣздѣ дѣлающая раскладку 
податей и недоимокъ громада, въ виду общественныхъ нуждъ, начи¬ 

наетъ даже ограничивать право собственности отдѣльныхъ членовъ 

передачею имущества другимъ членамъ, а не прямымъ наслѣдникамъ, 

хотя въ подобныхъ распоряженіяхъ громады, по мнѣнію изслѣдова¬ 

телей, «можно видѣть проявленіе ея власти не только по отношенію 
къ нраву собственности членовъ, сколько по сотношенію къ ихъ лич¬ 

ному труду, который «считается основой для добыванія доходовъ». 

Въ пирятинскомъ уѣздѣ, гдѣ нрава громады на землю отдѣльныхъ 
членовъ проявляются только на выморочныхъ земляхъ, она иногда 
присваиваетъ себѣ и право рѣшенія дѣлъ по неправильному завладѣнію 
земли. Явленія этого норядка указываютъ на происходящія въ участко¬ 

вомъ владѣніи измѣненія коренныхъ устоевъ нодворно-наслѣдствен- 

наго владѣнія, при которомъ,—въ его чистомъ въ видѣ—владѣлецъ 
земли является полноправнымъ и единственнымъ ея распорядителемъ, 

а громада не имѣетъ никакихъ правъ на землю отдѣльныхъ членовъ. 

Но измѣненія эти вообще очень слабы и хотя, въ извѣстномъ смыслѣ, 

и представляютъ переходъ къ общинѣ, при которой именно громада 
пріобрѣтаетъ верховныя нрава на находящіяся у отдѣльныхъ членовъ 
земли, но далеко еще не даетъ права думать, чтобы населеніе скло¬ 

нялось къ общинной формѣ землевладѣнія. Не доказываютъ этого и 
замѣченные изслѣдованіемъ факты существованія земельныхъ передѣ¬ 

ловъ въ отдѣльныхъ обществахъ, такъ какъ факты эти весьма мало¬ 

численъ! и, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, объясняются извѣстными мѣст¬ 

ными особенностями. 
Въ лохвицкомъ уѣздѣ встрѣчается лишь одинъ случай общин¬ 

наго владѣнія въ средѣ крестьянъ с. Свѣтличнаго. Село это принад¬ 

лежало раньше женскому монастырю и еще въ то время крестьяне 
практиковали земельные предѣлы; послѣдній изъ нихъ былъ въ 1887 
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году, причемъ земля была раздѣлена не только по мужскимъ, но и по 
женскпмъ душамъ. Къ сожалѣнію, можно только предполагать, что 

существованіе общины въ этомъ селеніи вызвано какими либо осо¬ 

бенностями его прежняго быта подъ властью монастыря, такъ какъ 
изслѣдованіе не выяснило исторіи происхожденія данной общины, огра¬ 

ничившись лишь констатированіемъ интереснаго факта. По ромен- 

скому уѣзду указано 6 случаевъ душеваго общиннаго владѣнія съ 
періодическими передѣлами полевой земли. Въ одномъ изъ нихъ (об¬ 

щество Чернецкаго и Загонкова хуторовъ) причиной передѣла послу¬ 

жилъ уходъ И хозяевъ, бросившихъ свои надѣлы въ пользу обще¬ 

ства, въ другомъ (с. Гривки)—не только уходъ части хозяевъ, но и 
накопленіе надѣловъ выморочныхъ, никому лично не принадлежащихъ. 

Въ двухъ (Чернечья Слобода и х. Снѣжки) мотивомъ передѣла вы¬ 

ставлено въ приговорахъ желаніе крестьянъ «уравнять владѣніе» и 
«поддержать благосостояніе», причемъ земля въ Снѣжкахъ, какъ и въ 
указанномъ случаѣ ио Лохвицкому уѣзду, тоже раздѣлена по душамъ 
обоего пола—по всѣмъ «ѣдокамъ». Выставленный въ приговорѣ мо¬ 

тивъ не объясняетъ однако исторіи возникновенія общины въ этихъ 
двухъ селеніяхъ на почвѣ подворнаго землевладѣнія; зная всю труд¬ 

ность такого .перехода, можно думать, что не одинъ этотъ мотивъ ру¬ 

ководилъ крестьянами, когда они впервые рѣшились на передѣлъ 
подворныхъ земель, и были какія либо нныя, болѣе, такъ сказать, 
ощутительныя причины, въ родѣ, наир., тѣхъ, какія были замѣчены 
въ Чернецкомъ, Загойковѣ и Гривкахъ, гдѣ стремленіе членовъ об¬ 

щества воспользоваться оставшимися за обществомъ землями, при 
сознаніи одинаковости нравъ каждаго на «общескую» землю, вынудило 
крестьянъ произвести общій земельный передѣлъ въ виду того, что 
въ данйый моментъ всѣмъ или большинству хозяевъ онъ былъ вы¬ 

годнѣе стараго порядка. Къ сожалѣнію, изслѣдованіе не даетъ исто¬ 

ріи происхожденія общины въ названныхъ селеніяхъ. Надо замѣтить 
при этомъ, что нѣкоторые изъ описанныхъ случаевъ перехода къ об¬ 

щинному владѣнію, невидимому, не содержатъ въ себѣ данныхъ для 

дальнѣйшаго существованія общины, наир.: м. Хмѣл^во, раздѣлившее 
(неизвѣстно почему) казенно-надѣльныя земли въ 1866 г. на ревиз¬ 

скія души, ходатайствомъ своимъ о выкупѣ земель въ видѣ подвор¬ 

ныхъ участковъ съ несомнѣнностью доказываетъ, что произведенный 
передѣлъ имѣлъ цѣлью установить прежнее подворное владѣніе, но 
только при новомъ распредѣленіи земли между членами общества. 

Особенныя причины передѣловъ въ Грнгаевкѣ, Снѣжкахъ, а также н 
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въ Малыхъ Будкахъ, гдѣ первый передѣлъ былъ слѣдствіемъ отрѣзки 
отъ общества части подворно-распредѣленнаго уже надѣла въ чужія 
руки, тоже не даютъ основанія предполагать прочность новоустанов- 

денной формы владѣнія, такъ какъ съ производствомъ передѣла въ 
послѣдующемъ можетъ уже и не оказаться тѣхъ особенныхъ причинъ, 

которыя неизбѣжно привели крестьянъ къ необходимости уравнитель¬ 

ной разверстки земельнаго владѣнія. 
Среди 232-хъ обществъ крестьянъ —собственниковъ нирятин- 

скаго уѣзда передѣлы — п то единовременные—были только въ двухъ 
обществахъ: въ одномъ—вслѣдствіе отрѣзки части земли послѣ отвода 
надѣла, въ другомъ—вслѣдствіе прирѣзки участка земли къ надѣлу. У 
казенныхъ же крестьянъ этого уѣзда передѣлы, введенные у нихъ 
при устройствѣ ихъ поземельнаго быта въ 1839 г., удержались въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ до настоящаго времеви, а именно: изъ 58 «въ 
10 обществахъ замѣчается склонность къ передѣламъ, при чемъ въ 
послѣдніе годы за единицу уравненія принимается уже не ревизская 
душа, а наличная душа мужскаго иола>. Но самаго широкаго распро¬ 

страненія общинная форма землевладѣнія достигла въ южномъ, кобе- 

лякскомъ уѣздѣ. Въ прежде описанныхъ 11 уѣздахъ полтавской гу¬ 

берніи общинная форма владѣнія землею замѣчалась, за самыми ма¬ 

лыми исключеніями, преимущественно только у казенныхъ крестьянъ; 

здѣсь же, на раду съ послѣдними, общинное землевладѣніе имѣетъ 
мѣсто и у воинскихъ поселянъ, и у казаковъ и у крестьянъ-собствен- 

никовъ, при чемъ казачье общинное землевладѣніе, по крайней мѣрѣ, 

мѣстами, оказывается даже довольно устойчивымъ. Есть общины, 

производящія передѣлы земель періодически, черезъ извѣстные сроки, 
есть и такія, которыя произвели только но одному передѣлу; при 
этомъ техника передѣловъ доведена мѣстами тяге и до извѣстнаго со¬ 

вершенства. Мѣстами, кромѣ пашенъ п покосовъ, идетъ въ передѣлъ 
и лѣсъ. 

Въ формахъ пользованія землями, находящимися въ хозяйствен¬ 

номъ распоряженіи цѣлыхъ обществъ, т. е. выгонами и «обществен¬ 

ными» землями, кобелякскій уѣздъ, хотя и представляетъ большое 

разнообразіе, но также выдѣляется присутствіемъ общинныхъ элемен¬ 

товъ. Такъ, наир., одна изъ формъ пользованія общественными зем¬ 

лями заключается въ этомъ уѣздѣ въ томъ, что работы (рубка лѣса, 

косьба сѣна) производятся всѣмъ обществомъ, а продукты распредѣ¬ 

ляются между членами общества по числу дворовъ, душъ или по 

инымъ основаніямъ. Мѣстами общественныя земли дѣлятся между чле- 
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нами общества на тѣхъ же началахъ, на коихъ передѣляется земля 
нрн общинномъ землевладѣніи между членами общины, т. е. при по¬ 

средствѣ періодическихъ и не періодическихъ передѣловъ, производи¬ 

мыхъ но извѣстнымъ единицамъ и основаніямъ. Въ то время, какъ въ 

помянутыхъ выше уѣздахъ товарищескія покупки земель крестьянами 
при помощи крестьянскаго банка, обыкновенно, сопровождаются не¬ 

равномѣрнымъ распредѣленіемъ покупаемой земли между сопокупщи- 

камп, въ кобелякскомъ уѣздѣ «раздѣлъ купленной земли при содѣй, 
ствіи крестьянскаго банка между членами товарищества производился, 

въ большинствѣ случаевъ, на равныя доли по числу покупщиковъ и 
сравнительно, рѣже неравномѣрно». 

Въ матеріалахъ по кобелякскоиу уѣзду указывается также на 

присутствіе въ уѣздѣ общественныхъ запашекъ. Мѣстами онѣ введены 
но собственной иниціативѣ крестьянъ, мѣстами по приказанію свыше; 

работы на запашкахъ производятся, обыкновенно, сообща, всѣмъ обще¬ 

ствомъ. Практикуются запашки всего лишь въ 15 — 20 селеніяхъ и, 
невидимому, не располагаютъ особыми шансами для своего развитія 
и распространенія. Намъ думается, что такъ оно всегда п должно 
быть въ мѣстностяхъ, гдѣ преобладаетъ подворно-наслѣдственная форма 
владѣнія, которая сама но себѣ составляетъ — въ отношеніи выдѣла 
земель подъ запашки—извѣстное препятствіе устройству обществен¬ 

ныхъ запашекъ, точно такъ же, какъ отсутствіе въ населеніи общин¬ 

ныхъ традицій не благопріятствуетъ примѣненію артельнаго труда 

на тѣхъ же запашкахъ. Изслѣдованіе дѣйствительно констатируетъ, 

что развитію запашекъ мѣшаетъ въ кобелякскомъ уѣздѣ недостатокъ 
свободныхъ общественныхъ земель во многихъ общинахъ, и что, по 
мнѣнію жителей д. Шиедѣева, «общественную запашку можно только 

заводить при общинномъ землевладѣніи, когда но постановленію об¬ 

щества легко отвести ІО — 20 десятинъ, сообща выорать, посѣять и 
т. д.; при личномъ же землевладѣніи, въ связи съ малоземельемъ и 

отсутствіемъ общественныхъ земель, запашка не осуществима». 

Л. С. л. 

Изъ исторіи литературной дѣятельности въ Сербіи XV вѣка. 

«Книги царствы въ собраніи рукописей библіотеки и Новороссійскаго 
университета. М. Г. Попруженко. Од. 1894 г. 

Въ числѣ рукописей, нѣкогда пожертвованныхъ И. Новороссій¬ 

скому университету знаменитымъ ученымъ В. И. Григоровичемъ, на- 
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ходится и пріобрѣтенная илъ во время путешествія, въ Рыльскомъ 
монастырѣ, рукопись <Книги царствъ», писанная въ Сербіи, въ на¬ 

чалѣ ХУ в., когда происходила дѣятельность Константина Фило¬ 

софа (Констенчскаго) относительно исправленія и приведенія въ по¬ 

рядокъ текстовъ св. Писанія, результатомъ чего и явились знамени¬ 

тые ресавскіе изводы. Рукописью «Книги царствъ» занимался еще 
Григоровичъ, на важность ея указывалъ акад. Ягичъ; но лишь не¬ 

давно она стала предметомъ обстоятельнаго спеціальнаго изслѣдова¬ 

нія со стороны молодого Одесскаго слависта М. Г. Понруженка, по¬ 

святившаго свой трудъ памяти Григоровича. Такъ какъ въ этомъ 
трудѣ сдѣлано исключительно филологическое обозрѣніе рукописи, 
то мы и не остановились бы на немъ, еслибы авторъ (къ сожалѣнію, 

только мимоходомъ) не затронулъ вопроса, важнаго въ исторіи литера¬ 

туры юго-ванадной Руси въ XVI в.—о составленіи Острожской библіи. 
Изъ признанія, находящагося въ предисловіи къ изданію Острож¬ 

ской библіи, видно, что для этого дѣла не доставало ни способныхъ 
людей, ни полныхъ списковъ библіи. Полнѣйшій списокъ полученъ 

былъ отъ царя Ивана Грознаго и былъ сравниваемъ съ другими 
списками, причемъ, конечно, обнаружились большія разнорѣчія. Тогда 

начали просить въ разныхъ мѣстахъ о присылкѣ библейскихъ изво¬ 

довъ, уже вполнѣ исправныхъ, причемъ обращались во многіе бол¬ 

гарскіе и сербскіе монастыри. Но возвращеніи посланныхъ туда лицъ, 

очевидно, съ новыми списками библіи, опять приступлено было къ 

работѣ, путемъ сличенія разныхъ списковъ между собою, а также н 
съ греческими и латинскими текстами, результатомъ чего и было 

изданіе 1581 г. Острожской библіи. М. Г. Понруженко высказываетъ 
мнѣніе (Приложеніе стр. 173 —174), что въ Острогъ были достав¬ 

лены именно широко распространенные тогда въ Сербіи писанные 
лицами школы Константина Философа, ресавскіе изводы, къ числу 

которыхъ онъ относитъ и рукопись «Книги царствъ» и сходный съ нею 
списокъ могъ быть, поэтому, въ рукахъ издателей Острожской библіи. 

Въ доказательство авторъ дѣлаетъ сопоставленіе нѣсколькихъ отрыв¬ 

ковъ изъ Острожской библіи и Одесской рукописи (стр. 175—183). 

Сходство дѣйствительно открывается значительное, и мнѣніе М. Г. 

Поируженка о вліяніи ресавскихъ изводовъ на Острожскую библію, 

новидимому, не безосновательно; но отрывковъ приведено всего 6 

(конечно, только и относящихся къ Книгѣ Царствъ), и вообще ав¬ 

торъ лишь затронулъ этотъ вопросъ, который нуждается въ болѣе 

детальномъ изученіи, особенно, въ виду послѣдующаго значенія Острож- 
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ской библіи. Даже странно, что этотъ первостепенной важности па¬ 

мятникъ нашей письменности до сихъ поръ не сталъ предметомъ 

спеціальнаго наслѣдованія со стороны нашихъ филологовъ. 
А. М. 

Замѣтки и матеріалы по исторіи Слободской Украйны. Д. И. Ба- 

ьалѣя. Харьковъ. 1893 і. стр. 176, цѣна 1 руб. 

Книга, заглавіе которой мы выписали, состоитъ ивъ четырехъ 

отдѣловъ. Въ нервомъ отдѣлѣ (стр. 1 — 31) сообщаются «вѣдѣнія о 
стихійныхъ бѣдствіяхъ и борьбѣ съ ними въ Харьковскомъ краѣ 
въ XVII—XIX в. в.» Отдѣлъ этотъ, въ свою очередь, распадается 

на три главы. Въ первой (стр. 1 — 17) описываются различныя эпи¬ 

деміи, отъ времени до времени посѣщавшія южную Россію, а именно: 

чума 1688 X’., моровое повѣтріе 1701 г., чума 1718 — 1719 г., моро¬ 

вая язва 1738—1739 г., холера 1830 — 1831 г. и 1848—1849 г.;при 
описаніи всѣхъ этихъ эпидемій, авторъ обращаетъ хмавное вниманіе 
на ихъ распространеніе въ харьковскомъ краѣ и на тѣ средства, ка¬ 

кія предпринимались съ цѣлію ослабленія губительнаго дѣйствія эпи¬ 

демическихъ болѣзней. Во второй главѣ (стр. 17—21) говорится о 
<голодныхъ годахъ»: 1699, 1787, 1821, 1833 и 1848; авторъ при 
этомъ обращаетъ вниманіе на тотъ любопытный фактъ, что голод¬ 

ные годы часто совпадали съ эпидемическими, и недородъ хлѣба въ 
харьковскомъ краѣ происходилъ, преимущественно, отъ различныхъ 
стихійныхъ бѣдствій въ родѣ засухи, нашествія саранчи и т. и., а 

вовсе не отъ неблагопріятныхъ условій климата или почвы Слобод¬ 

ской Украйны. Въ слѣдующей третьей главѣ (стр. 21 — 31) сооб¬ 

щаются краткія свѣдѣнія о землетрясеніяхъ, пожарахъ и наводне¬ 

ніяхъ; землетрясенія въ харьковскомъ краѣ имѣли мѣсто въ 1738, 

1815 и 1838 годахъ; гораздо чаще, именно: въ 1704, 1731, 1733, 

1738, 1803, 1804, 1832, 1833, 1837 и 1841 годахъ страдалъ харь¬ 

ковскій край отъ пожаровъ, которые притомъ, въ большинствѣ слу¬ 

чаевъ, бывали весьма опустошительны и разорительны для населенія; 

наконецъ, изъ наводненій самымъ сильнымъ и замѣчательнымъ 

было наводненіе 1853 года, захватившее значительную часть ны¬ 

нѣшней харьковской губерніи и сопровождавшееся даже человѣче¬ 

скими жертвами. 

Во второмъ отдѣлѣ «амѣтокъ и матеріаловъ» (стр. 32 — 62) 

помѣщена статья подъ заглавіемъ: <Историчеснія повѣсти и статьи 
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Г. Ѳ. Квитки»; наши читатели уже знакомы съ содержаніемъ этой 
интересной статьи, которая раньше печаталась на страницахъ «Кіев¬ 

ской Старины» (августъ 1893 г. стр. 215 — 244). 

Третій отдѣлъ книги (стр. 63 — 68) посвященъ библіографиче¬ 

ской замѣткѣ о новыхъ матеріалахъ для исторіи Слободской Украй¬ 

ны, а самые матеріалы сообщаются въ четвертомъ отдѣлѣ изданія 
Д. И. Вагалѣя (стр. 68—176). Здѣсь неутомимый изслѣдователь Сло¬ 

бодской Украйны обнародываетъ пока 28 изъ открытыхъ имъ па¬ 

мятниковъ, а именно: 1) Описаніе г. Мояцка 1666 года; 2) описаніе 
укрѣпленій г. Суджи 1668 то да; 3) Описаніе города Миронолья 1671, 

1678, 1685, 1702, 1706, 1707, и 1709 годовъ; особенно замѣчательно 
описаніе Миронолья, относящееся къ 1671 году, какъ своею об¬ 

стоятельностію, такъ равно и тѣмъ, что вь немъ, между прочимъ, 

упоминается о существованіи въ Миронольѣ, сравнительно незначи¬ 

тельномъ слободско-украинскомъ городкѣ, трехъ школъ; изъ этого 
можно заключить, что въ то время (во второй половинѣ XVII в.) су¬ 

ществовали школы и въ другихъ городахъ Слободской Украйны; а 
между тѣмъ до насъ не сохранилось никакихъ извѣстій объ этихъ 
школахъ, равно какъ и вообще о состояніи просвѣщенія въ Слобод¬ 

ской Украйнѣ намъ ничего неизвѣстно до самаго начала ХѴШ в.; 

4) Описанія города Острогожска 1672, 1677, 1683, 1687, 1690 

и 1694 годовъ; 5) Выпись сотнику Вдовиченку на имѣніе въ 
Сумскомъ уѣздѣ на вершинѣ рѣчки Вобрика 1676 года; 6) Дозволи¬ 

тельный листъ Красно польскаго Осадчаго на заимку 1676 года; 

7) Оинслніе новоиостроеннаго города Краснополья, составленное вое¬ 

водой Иваномъ Кусаковымъ въ 1685 году; 8) Описаніе г. Недрыгай- 

лова 1690 —1708 годовъ; 9) Списки служилыхъ острогожскихъ лю¬ 

дей, высланныхъ изъ Острогожска на службу 1692, 1695, 1701 г. 
10) Отказная отъ сотнички вдовы Федоры Гребеничкн Аидрею Гера¬ 

симову на Гребенннковку 1696 г. 11) Отказная на хуторъ Иѣщаной 
Вродъ и мельницу на рѣкѣ Сѵлѣ Андрею Герасимовичу Кондратьеву 
1699 г. 12) Досмотръ Черкасъ слободы Терновой 1702 г. 13) Пись¬ 

мо графу Вейсбаху 1782 г. 14) Рапортъ сотн. Кременецкаго о зем¬ 

ляхъ Городнннской сотни 1749 г. 15) Рапортъ въ Ахтырскую пол¬ 

ковую канцелярію сотника Колонтаевскаго о земляхъ Колонтаевской 
сотни 1749 г. 16) Указъ Бѣлгородской канцеляріи о иозакахъ, по¬ 

павшихъ въ подданные 1749 г. 17) Инструкція нрнкащику Тихону 
Остафьеву 1751 года. 18) Челобитная бригадиру В. П. Каиннсту 

1752 г. 19) Вѣдомость, коликое число Ахтырскаго полку пъ ниже' 
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писанныхъ сотняхъ н приписныхъ селахъ по поданнымъ сентябрь- 

скипъ вѣдомостямъ состоитъ казаковъ свойственныхъ п подпомощни¬ 

ковъ и въ нихъ дворовъ, избъ и бездворныхъ имѣется п со оныхъ 
годоваго оклада изымать надлежитъ, значитъ подъ симъ декабря 4 дня 
1764 года. 20) Отзывъ о винномъ откупѣ въ городахъ слоб. украин¬ 

скаго намѣстничества 1784 г. 21) Вѣдомость о числѣ жителей въ 

харьковскомъ намѣстничествѣ и о сборахъ 1785 г. 22) О секретарѣ 
Басевскомъ 1786 г. 23) Письмо управляющаго Торяникова къ по¬ 

мѣщику И. А. Щербинину 1785 года. 24) Письмо управляющаго 
Торяникова къ помѣщику П. А. Щербинину 1786 года. 25) Письмо 
управляющаго Торяникова къ помѣщику П. А. Щербинину 1786 г. 

26) Вѣдомость о числѣ состоящихъ въ Харьковскомъ Намѣстниче¬ 

ствѣ по послѣдней ревизіи равнаго званія людей, сколько при ны¬ 

нѣшнемъ наборѣ рекрутъ взять положено, и въ мѣсто рекрутъ день¬ 

гами собрать слѣдуетъ. 27) Вѣдомость о доходахъ н расходахъ въ 

Бабаевской и Должанской экономіяхъ 1790 г. и 28) Реестръ, что 
отдано Степану Емельяновичу Лесевицкому по завѣщанію его ма¬ 

тушки Прасковій Петровны Спичинской. 

Всѣ эти 28 документовъ, извлеченныхъ изъ Московскаго архива 
Министерства Юстиціи, архива Харьковскаго окружнаго суда и част¬ 

ныхъ фамильныхъ бумагъ II. П. Флота, гр. Толстаго и В. П. Пе- 

лиіща, имѣютъ безнорно важный историческій, географическій н 
этнографическо-бытовой интересъ. Не сомнѣваемся, что будущій ис¬ 

торикъ Слободской Украйны скажетъ великое спасибо Д. И. Бага- 

лѣю за ихъ открытіе н обнародованіе. 
Кіевъ. 1894 года 22 генваря. Ѳ. Титовъ. 

Сборникъ снимковъ съ предметовъ древности, находящихся въ г. Кіевѣ 
въ частныхъ рукахъ, серія вторая, вып. I, К. 1891 \.,Н. Леопардова 
и Я. Чернова, 4°, 29 стр. + VI табл, снимковъ и карта; вып. II, 

К. 1893 Я. Леопардова, 4°, 33 стр. -)-10 табл, снимковъ. 

Первый отдѣлъ 1-го выпуска заполненъ четырьмя таблицами 
снимковъ съ древнѣйшихъ русскихъ крестовъ н образковъ, принад¬ 

лежащихъ Церковно-археологическому музею, состоящему при кіев¬ 

ской духовной академіи; кресты и образки представляютъ, дѣйстви¬ 

тельно, рѣдкіе экшемпляры и заслуживаютъ иолнаго вниманія; снимки 
снабжены подробнымъ вполнѣ научнымъ .сописаніемъ», составлен¬ 

нымъ Н. Петровымъ. Отдѣлъ второй составляютъ предметы брон- 

15 
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зоваго вѣка п іудейскіе каббалистическіе амулеты и монеты (2 таб¬ 

лицы и объясненія Н. Л.); всѣ бронзовые предметы найдены на 
территоріи южной Россіи, они слѣдующіе: топоръ сибирскаго тина, 

кельтъ, тоиоръ—клинъ, ножъ, наконечники копья и стрѣлы; еврей¬ 

скіе амулеты относятся къ XVI—XVIII в. в. Въ третьемъ отдѣлѣ 
помѣщены двѣ «возможныя» «непрофессіональныя» «статейки» (тер¬ 

минологія издателей) г. Леонардова: «О печати царева мужа» и «о 
благословеніи св. апостоломъ Андреемъ Первозваннымъ надднѣпров¬ 

скихъ высотъ, и о предреченіи имъ основанія на нихъ великаго го¬ 

рода Кіева», безъ которыхъ «Сборникъ», несомнѣнно, выигралъ бы 
въ качествѣ. 

2 ой выпускъ заключаетъ обычное «предувѣдомленіе», подпи¬ 

санное уже однимъ г. Леопардовымъ; здѣсь, между прочимъ, гово¬ 

рится: «Надѣемся, что въ этомъ выпускѣ «Сборника», между про¬ 

чимъ, обратятъ на себя вниманіе... (пдетъ перечисленіе списковъ), 

а въ III отдѣлѣ, въ приложеніи къ «Сборнику», статья «о значеніи 
археологіи въ открытіи иервыхъ слѣдовъ христіанства у Славяно- 

Руссовъ»,—статья дѣйствительно обращаетъ на себя вниманіе, но 
только не въ желательномъ для автора смыслѣ; на ней мы останав¬ 

ливаться не станемъ, отмѣтимъ лишь одну особенность: авторъ въ 
началѣ ея является защитникомъ реализма и отстаиваетъ научное зна¬ 

ченіе археологіи отъ нападокъ на нее профессоровъ Линицкаго н 
Бѣляева, онъ говоритъ: «пусть г. г. философы изъ области умозрѣній 
спустятся въ міръ реальности и тогда увидятъ воочію и уразумѣютъ, 

что такое памятникъ древности, что такое археологія. Легко они 
могутъ узнать это изъ прежнихъ открытій археологическихъ, а нынѣ 
изъ содѣйствія археологіи къ разрѣшенію занимающаго насъ вопроса 
«о начальныхъ признакахъ христіанства у Славяно-Руссовъ», между 
тѣмъ, вся статья цѣликомъ является плодомъ досужей фантазіи ав¬ 

тора. Обращаемся къ синмкамъ съ предметовъ (почти всѣ изданные 
предметы принадлежатъ г. Леонардову). Первые двѣ таблицы и таб¬ 

лица VI заняты крестами и образками; между крестами есть нѣ¬ 

сколько древнихъ, но подобные имъ уже нѣсколько разъ помѣща¬ 

лись въ прежнихъ выпускахъ «Сборника», п они не прибавляютъ 
ничего новаго. Что касается образковъ, то большинство изъ нихъ 
совсѣмъ новѣйшаго происхожденія и не представляетъ ничего ори¬ 

гинальнаго. На таблицахъ III и IV помѣщено изображеніе интерес¬ 

наго рѣзного кіота со вставленной въ него иконой Божіей Матери; 
кіотъ, по надписи, находящейся на его фронтонѣ, принадлежалъ ка- 
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кому-то греческому митрополиту Аѳанасію, хотя на немъ же есть п 

славянскія надписи (нхъ г. Леопардовъ не приводитъ). Но увѣренію 
лица, отъ котораго г. Леопардовымъ пріобрѣтена икона, она въ по¬ 

слѣднее время, находилась, какъ фамильная вещь, у потомковъ од¬ 

ного изъ малороссійскихъ гетмановъ. На таб. V помѣщенъ снимокъ 
съ иконы Благовѣщенія, а на VII снимокъ съ иконы Божіей Матери 
Неопалимой Купины; послѣдняя икона хорошаго южно-русскаго пись¬ 

ма, повидимому, конца прошлаго вѣка, и напрасно г. Леопардовъ ду¬ 

маетъ, что <едва ли будетъ ошибкою, полагать, что описанная икона 
Палестинскаго происхожденія», такъ какъ противъ этого говорятъ и 
славянскій надписи, на ней находящіяся. На табл. ѴШ помѣщены 
снимки съ древнихъ бытовыхъ предметовъ; здѣсь есть два браслета, 

одинъ узкій спиральный, другой—широкій, покрытый орнаментомъ, 

типичнымъ для бронзоваго вѣка—изъ плоскихъ спиралей; оба брас¬ 

лета мѣдные, найдены близъ г. Канева; затѣмъ интересенъ большой 
желѣзный замокъ съ ключомъ, найденный на Кнажей горѣ, отно¬ 

сящійся къ великокняжеской эпохѣ, той же эпохѣ принадлежатъ н 
серьги, т. н. кіевскаго тина, двѣ изъ нихъ золотыя найдены въ 
Кіевѣ, въ усадьбѣ Кривцова (бывшей кн. Трубецкого), третья сереб¬ 

ряная—съ Княжей горы; остальные предметы этой таблицы не пред¬ 
ставляютъ интереса. 

Г. Леопардовъ обѣщаетъ продолжать изданіе. <Сборннкъ сним¬ 

ковъ» (именно только «снимковъ») изданіе несомнѣнно иолезное, и 
потому продолженіе его весьма желательно, слѣдуетъ лишь издателю 
обратить вниманіе на выборъ издаваемыхъ предметовъ, такъ какъ до 
сихъ поръ на ряду съ цѣнными матеріалами въ «Сборникъ» посту¬ 

пала масса ненужнаго хлама. 

н. В. 

6кііісуа рггесізіатопа зіоіѵет і оіоіѵіііет іѵ оргасогоапіи Воівзіаюа 

ЫтапогозЫедо 8 гузипТсаті ЛѴІоЛгітіегт Теітщега. Ьіѵбьѵ 1892. 

8°. 154 м 2 ненум. стран. 

Книга, заглавіе которой мы выписали, представляетъ сборникъ 
свѣдѣній, имѣющихъ цѣлью въ краткихъ, популярно написанныхъ 
очеркахъ познакомить съ Галиціей въ разнообразныхъ отношеніяхъ. 

Въ первой главѣ авторъ описываетъ физическую природу страны, 
причемъ обращаетъ вниманіе читателей на то, что Галиція занимаетъ 
пространство болѣе обширное, чѣмъ Греція, Бельгія, Нидерланды, 
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Швейцарія, Сербія и Болгарія. Больше всего въ этой главѣ опъ ра¬ 

спространяется о горахъ Карпатскихъ, потомъ говоритъ о рѣкахъ н, 

наконецъ, о флорѣ и фаунѣ. 

Вторую главу авторъ посвящаетъ народонаселенію. Сравнивая 
двѣ главныя галиційскія народности—русиновъ и поляковъ, онъ го¬ 

воритъ: «если сравнить одну и другую народность, мы найдемъ много 
общихъ чертъ, а также и несомнѣнную разницу. Польскій народъ 
сравнительно веселѣе, подвижнѣе; онъ болѣе предпріимчивъ и менѣе 
склоненъ къ уступчивости. Высказываетъ склонность къ бѣлому цвѣту; 
свою главную жизненную артерію, Вислу, онъ назвалъ бѣлою рѣкою. 

Краковяки и мазурки—его любимыя плясовыя пѣсни. Русины болѣе 
грустны, медлительны, бережливы, уступчивы. Любимый цвѣтъ ихъ 
черный. Думы русинскія серьезны и грустны. Терпѣніе русиновъ часто 
граничитъ съ апатіей, а предоставленіе себя на волю судьбѣ дѣ¬ 

лаютъ ихъ непредусмотрительными въ жизни. Съ трудомъ покидаютъ 
они родные околотки, хотя бы имъ тяжко жилось. Будучи вообще 
кроткими и сострадательными, они становятся жестоки и мстительны, 

когда мѣра терпѣнія ихъ истощается. Мало промышленны, упорно 
держатся старыхъ обычаевъ, легко поддаются тяжелому року». Давъ 
такую общую характеристику русиновъ, авторъ подобно тому, какъ 
сдѣлалъ Р. Заклиненій въ своей книгѣ *), даетъ краткія характери¬ 

стики русиновъ, живущихъ въ горахъ—бойковъ, лемковъ и гуцуловъ; 

о русинахъ же, живущихъ на равнпхъ, каковы пидгоряне, ополяне, 
краиняне (или краинцы), покутяне, коломыйцы, поли щуки, ничего 
не говоритъ. Затѣмъ удѣлено немного мѣста евреямъ, по поводу раз¬ 

селенія которыхъ въ Галиціи Элизе Реклю когда-то говорилъ, что 
Галиція есть еврейскій край въ большей степени, чѣмъ Палестина, 

или какая бы то ни была другая страна. Наконецъ, въ нѣсколькихъ 

строкахъ автора говоритъ о нѣмцахъ и армянахъ. 

Третья глава представляетъ краткій историческій очеркъ Гали 
цій, составленный поверхностно. Въ четвертой главѣ авторъ говоритъ 
о разныхъ населенныхъ мѣстахъ, главнымъ образомъ—о Львовѣ и 
Краковѣ. Содержаніе слѣдующихъ главъ составляютъ: политическое 
устройство края и его политическая жизнь; поземельная собствен¬ 

ность и земледѣліе;—промышленность и промысловое населеніе, 

торговля, кредитъ и сообщенія; — просвѣщеніе; благотворительныя 

учрежденія и товарищества. 

і) Географія Руси. Часть перша: Русь галицка, буковииьека и у»орс*а. На¬ 

писавъ Р. Заклииьскій. У Львовѣ. 1887. 
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Изданіе украшено 48 небольшими рисунками, иіъ которыхъ 
довольно изящно исполнены виды разныхъ населенныхъ мѣстъ и 
зданій, а менѣе удовлетворительно—рисунки, изображающіе типы 
населенія. Н. Ш. 

Блаженный Игорь Олыовичъ, князь Новюродь-Сѣверскій и великій 
князь Кіевскій. Историческій очеркъ М. Н. Бережкова. Черниговъ 1893 ». 

Къ числу работъ, вызванныхъ юбилейными торжествами по¬ 

слѣдняго времени, относится п настоящая. Такъ какъ въ 1892 году 
исполнилось 900-лѣтіе Черниговской епархіи, авторъ, желая съ 
своей стороны напомнить объ отдальномъ прошедшемъ, поставилъ 
себѣ задачей очертить образъ мѣстнаго историческаго дѣятеля, при¬ 

численнаго къ лику святыхъ-князя Игоря Ольговича. Очеркъ свой 
авторъ дѣлаетъ по лѣтописямъ и житіямъ этого князя, къ сожалѣвію 
только устраняя при этомъ всякую критику фактовъ; убійство князя 
мятежными кіевлянами является вслѣдствіе этого, дикимъ необъясни¬ 

мымъ поступкомъ; авторъ не обрисовалъ* въ частности, тогдашняго 
положенія и настроенія кіевлянъ въ княжескихъ усобицахъ, и догад¬ 

ливому читателю самому предоставляется искать объясненія этого 
поступка въ общемъ ходѣ разсказа. Но каковы ни были обстоятель¬ 

ства, смягчающія вину кіевлянъ, князь Игорь все-таки остается му¬ 

ченикомъ и жертвой усобицъ съ одной стороны князей между собой, 

съ другой борьбы ихъ съ народомъ и тѣмъ болѣе вызываетъ къ себѣ 
сожалѣніе, что погибъ въ то время, когда уже удалился добровольно 
ютъ тревогъ міра и заключился въ монастырѣ. 

И. Каманинъ. 

МуіМзТсе Ъуіозсе іигізкісЬ ЗегЪош. Шрізаі АйоЦ бегпу. 1 ящакк. 

Вийузіп. 1893. 8°. стр. 239. 

При ежегодно увеличивающемся этнографическомъ матеріалѣ, раз¬ 

бросанномъ, по большей части, въ различныхъ повременныхъ изданіяхъ, 
всякому занимающемуся сравнительной этнографіей, а въ частности, 
этнографіей славянскихъ племенъ, является «камнемъ преткновенія» — 

разыскать необходимые матеріалы. Только незначительная часть ихъ 
попадаетъ въ спеціальные журналы, масса же забывается и затери¬ 

вается въ различныхъ провинціальныхъ изданіяхъ. 
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Такъ обстояло дѣло у насъ до тѣхъ норъ, пока «Этнографическое Обо¬ 

зрѣніе» не начало давать обзора провинціальной печати; также было 
и у лужицкихъ Сербовъ. Названная выше книга г. Адольфа Чернаго 
является опытомъ сведенія всѣхъ извѣстныхъ преданій лужицкихъ 
сербовъ въ одну цѣлую стройную картину. «Сначала, говоритъ авторъ, 

я предполагалъ издать одну книгу, но разросшійся матеріалъ заставилъ 
меня издать пока только первый выпускъ; второй же—выйдетъ въ 
скоромъ времени. 

Введеніе, которое авторъ нредпосылаетъ своему труду о миѳиче- 

скнхъ существахъ вводитъ насъ іп тесііав гев современной миѳоло¬ 

гіи. Авторъ даетъ сжатое, но ясное изложеніе основныхъ принциповъ, 

лежащихъ въ основаніи миѳологическихъ системъ выдающихся уче¬ 

ныхъ нашего столѣтія: Гриммовъ, Куна, Шварца, Макса, Миллера, 

Маннгардта п др., причемъ самъ является сторонникомъ Тэйлора и 
его послѣдователя—Ланга. 

Вслѣдъ за этимъ авторъ даетъ библіографическій обзоръ источ¬ 

никовъ, которыми онъ пользовался при изложеніи избраннаго имъ 
предмета, указываетъ сборники и отдѣльныя статьи, затрогивающія 
миѳологію лужицкихъ сербовъ. 

Собственно содержаніе настоящаго I выпуска составляютъ пре¬ 

данія о кобольдахъ (домовыхъ), змѣяхъ, карликахъ, спящихъ рыца¬ 

ряхъ, вѣдьмахъ, хворостяхъ, смерти, и другихъ миѳическихъ суще¬ 

ствахъ, рисующихся воображенію народа, иривыкшаго обоготворять и 
олицетворять многія неионятныя ему явленія. Здѣсь мы находимъ 
много повѣрій и представленій сходныхъ съ представленіями малору¬ 

совъ; низшая миѳологія славянскихъ племенъ вообще очень сходна 
съ миѳологіей сосѣднихъ, наир, германскихъ, народовъ. Мы нигдѣ 
теперь не находимъ вѣры въ Волосовъ, Перуновъ, но вѣра въ во¬ 

дяныхъ, домовыхъ, лѣшихъ и во всякую нечисть—еще твердо дер¬ 

жится въ среди простаго народа и много еще вужно времени и куль¬ 

турныхъ вліяніи, чтобы народъ забылъ свое скудное наслѣдіе, достав¬ 

шееся ему отъ его языческихъ предковъ. 
в. п. 

Д. И. Эварницкій. Исторія запорожскихъ Козаковъ. Т. I съ 22 рис. 

Спб. 1892-й іодъ. 

Г. Эварницкій издалъ цока 1-й томъ переработаннаго имъ 
труда— «Запорожье въ остаткахъ старины». Въ этотъ томъ вошли 
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26 главъ, которыя «посвящены, исключительно, изображенію внутрен¬ 

няго быта занорожской общины». Авторъ обѣщаетъ еще два тона 
мы считаемъ болѣе удобнымъ подробный разборъ указаннаго сочи¬ 

ненія отложить до выхода въ свѣтъ этихъ томовъ. По поводу не¬ 

большаго вступленія къ 1-му тому, гдѣ противуноставляется рецензія 
г. Житецкаго рецензіи А. Н. Пыпина, мы можемъ отмѣтить, что для 
переработки и исправленія своего труда г. Эварницкій ничѣмъ не 
могъ воспользоваться изъ замѣтки г. Пыипна, несмотря навею объек¬ 

тивность и любезность ея, между тѣмъ какъ «недружелюбный» (!) 

отзывъ г. Житецкаго заставилъ г. Эварнпцкаго измѣнить характеръ 
нѣкоторыхъ доказательствъ, ирежде уиотребляемыхъ авторомъ; также 
точно авторъ принялъ объясненіе происхожденія слова Сичь, пред¬ 

ложенное нелюбезнымъ рецензентомъ и перенесъ его на страницы 
своего труда (стр. 78;. Едва ли, поэтому думаемъ мы, г. Эварниц- 

кому необходимо было противуиолагать «недружелюбную» рецензію 
«Кіевской Старины» любезной замѣткѣ «Вѣстника Европы». 

Полагаемъ возможнымъ тутъ же при случаѣ дополнить свѣдѣ¬ 

нія, сообщаемыя въ книгѣ г. Эварнпцкаго (стр. 4) о границахъ вла¬ 

дѣній заиорожскихъ въ самомъ началѣ XVIII столѣтія. Заимствуемъ 
эти свѣдѣнія изъ резолюцій Петра 1-го на статьи, присланныя Ма- 

зеиой царю о малороссійскихъ дѣлахъ (Письма Петра В. т. 2-й стр. 

195 годъ 1703-й). «О Самарѣ доноситъ господинъ гетманъ, что За¬ 

порожцы напрасно его уиоминаютца и непристойно своятъ, потому 
что никакого нрава на то не имѣютъ. Толко грамота велпкаго госу¬ 

даря была къ нимъ нисана въ то время, какъ Новобогородицкой го¬ 

родъ строился,—указная и увѣщевателная, чтобъ они, Запорожцы, 

никакихъ шатостей не чинили. А прпвилневанной грамоты госу¬ 

даревой они не имѣютъ, и первая грамота по отнискѣ Ненлюева къ 
нимъ писана, здѣлана, какъ онъ, нокойиой, въ воинскихъ случаяхъ 
сумнителны былъ человѣкъ. А что и у короля (польскаго) выпра¬ 

вили себѣ бутто иривилей, и то имъ далъ король, чего у себе не 
имѣлъ. А та рѣчка Самара взята отъ гетмана Хмелпицкаго, въ раз- 

сположеніи гетманскомъ обрѣталося и что бывало добычи лисица 
десятая, рыбная ловля и вся степная добычь ва гетмановъ давана 
была. А они, Запорожцы, при Брюховецкомъ влѣеши, съ иасекою 
присвояютъ себѣ, н то толко по урочищу Быкъ, а нынѣ и всю степь 
обнимаютъ и своятъ. На которую Самарь буде будетъ Монаршескоо 
изволеніе и грамоту дать, то толко повелнтелную, а не во все владѣ¬ 

ніе, да и для тѣхъ причинъ, что Татары еще Турковъ мало слушаютъ, 
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пока Турки ш> прежнему 'Татаръ примутъ въ первое послушаніе, 

чтобъ помысливъ между собою пересылкою краю вашему не учи¬ 

нили каков шкоды. А особо Самарѣ, Днѣпру и инымъ рѣчкамъ чер¬ 

тежъ иосылается». Такъ и не была послана «грамота на Самаръ» 

Запорожцамъ. И. 

Письма и бумаш Петра Великаго т. I и II. 

Это—два объемистыхъ тома документовъ (до 1500 стр.), отно¬ 

сящихся къ 1688—1703 гг. и изданныхъ подъ редакціей А. Ѳ. Быч¬ 

кова. Съ нетерпѣніемъ можно ожидать слѣдующихъ томовъ, особенно, 

тѣхъ, гдѣ будутъ письма 1707 —1709 гг., когда произошли крупнѣй¬ 

шія событія сѣверной войны. Вышедшіе оба тома даютъ очень мало 
характернаго для исторіи юга. Необходимо развѣ указать на «резо¬ 

люціи на статьи, присланныя малороссійскимъ гетманомъ Ив. Ст. 

Мазепою Петру В. въ половинѣ 1703-го года. (т. 2-й стр. 193— 

201). Любознательный читатель найдетъ въ этихъ резолюціяхъ свѣ¬ 

дѣнія о томъ, какъ Мазепа сообщалъ Петру В. и какіе получалъ от¬ 

вѣты: объ измѣнѣ стародубскаго полковника Миклашевскаго, отстав¬ 

кѣ извѣстнаго Ивана Искры отъ полтавскаго полковничества (въ 
1703 избранъ былъ въ Полтавѣ И. П. Левенецъ), наконецъ, о «ша¬ 

тости Запорожцевъ» и о предполагавшейся «фортификаціи замка 
Острянскаго» (Остерскаго) и т. д. И. 

Графъ Путятинъ. Перекличка Альманаховъ и дополненіе къ нимъ 
(съ 1794 по 1850-й ».) из. 93 і. 

Это —90 страничекъ въ 16-ю долю листа крайне разгонистой 
печати. Книга издана въ Новой Ушицѣ Под. губ. и странно поражаетъ 
излишними интимностями (о составленіи Альманаха, объ Ушицкой 
типографіи) и невѣроятною цѣною— 2 р. 25 к. Списокъ Альманаховъ 
далеко не полонъ, не смотря на доиолненіе. Изъ южнорусскихъ Аль¬ 

манаховъ упоминаются съ самыми незначительными и нецѣнными 
примѣчаніями: Ластовка, Снииъ (1841-й г.), Молодикъ І, II, III, IV ч. 
(1843—1844 гг.), Кіевлянинъ 1840, 1841 и 50 хъ гг., Ландыши 
Кіевской Украины и Барвинокъ Украины (1848), наконецъ, южно- 

русскій Сборникъ 1848-го года. И. 
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С. Л с) Изъ исторіи литературной дѣятельности въ Сербіи 
XV вѣка. «Книги царствъ». А. М. т) Замѣтки и матеріалы 
по исторіи Слободской Украины. Д. И. Багалѣя. Ѳ. Титова, 
у) Сборникъ снимковъ съ предметовъ древности, находя¬ 

щихся въ г. Кіевѣ въ частныхъ рукахъ, серія вторая, вын. I. 

Н. Б. ф) Ѳаіісуа ргяейвіаугіопа віохѵет і оіоѵѵкіет \ѵ 
оргасоугапіи Воіевіата Ілтапоѵгвкіедо ъ гувипкаті 
'ѴѴІосЫтіегяа Те1та)ега. Н. Ш. х) Блаженный Игорь 
Ольговичъ, князь Новгородъ-Сѣверскій и великій князь Кіев¬ 

скій. Историческій очеркъ М. Н. Бережкова. И. Каманина. 
МуШізке Ьуіовбе ІішвкісЬ ЗегЬоуг. Жрізаї АйоН сегпу. 

В. П. ч) Д. И. Эварняцкій. Исторія запорожскихъ Козаковъ. 
И. ш) Письма и бумаги Петра Великаго т. I и И. И. ш) 
Графъ Путятинъ. Перекличка Альманаховъ. И. 193—212, 

344—357 ... 570—590 

IX. ПРИЛОЖЕНІЯ: 1) Дневникъ генеральнаго подскарбія Якова 
Марковича (193—240). 

2) Рисунокъ: Гробъ Т. Г. Шевченка въ 
Кіевѣ у Христорождественской церкви. 

3) Портретъ генеральнаго обознаго Василія 
Каснаровича Борковскаго. 

ОБЪЯВЛЕНІЯ 1— 6 



ОБЪЯВЛЕНІЯ. 

К ВИТ К А-ОСНОВЬЯНЕНКО. 

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ. 
ТОМЪ I. Драматическія сочиненія: Шельненко, волоствый пысарь.—Шельменко 

девыцикъ.—Сватання на Гончаривци.—Щыра любовь. К. 1894. Д. 35 к. 

И. Малороссійскія повѣсти:—Солдатскій натретъ—Маруся.—Мертвецький 
велнк-девь.—Добре робы, добре и буде.— Конотопська видьма—Отъ 
тоби и скарбъ-—Ііознрь-дивка.—Сердешна Оксана.—Пархимове сниданья. 

—На пущаньня якъ завъязано.—Перекотиполе.—Пидбрехачь —Бозки дитн. 

—Щира любовь,—Листы до любезныхъ землявнвъ,—К. 1894. 584 стр. Д. 75к 

В. НАУМЕНКО 

Къ Пятидесятилѣтію СО ДНЯ КОНЧИНЫ 

I. Біографическій очеркъ. 2. Квитка, какъ малорусскій писатель, предъ судомъ 
критики. Съ Портретомъ Г. Ѳ. КВИТКИ К. 1893. 40 к. 

Житсцкій н. 

ДУМАХЪ. 
Кіевъ 1893. ц. 2 руб. 

СОДЕРЖАНІЕ 1. Строй рѣчи и поэтическій стиль въ народныхъ мало¬ 

русскихъ думахъ. П. Странствующіе школьники въ старинной Малороссія. Ш. Ста- 
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рнннна малорусскія вирши: 1) Вирши нравоучительнаго содержанія. 2) Вирши 
нравоописательнаго содержанія. З) Вирши историческаго содержанія. IV. О іраженіе 
вѣсевныхъ мотивовъ въ народныхъ малорусскихъ думахъ. V. Творцы и пѣвцы, 

думъ. VI. Старинная запись народныхъ малорусскихъ думъ съ обзоромъ варіантовъ 
къ нимъ 

КУХАРЕНКО Я. 

(Наказний атамане земли війска черноморсъкаго). 

ЗБИРНЫКЪ ТВОРИВЪ. 
1) Черноморский побитъ на Кубани мижъ 1794 и 1796 роками. Драма въ 

3-хь діяхъ. 2) Пластуны. Черноморське оповидання. 3) Воронный кинь—Оповиданья 
4) Чабаны и вивци въ Чорноморіи. Оновидання. 5) Чабанській словарь. Додатокъ 
спомывонъ про ясырь и смерть генералъ маіора Якова Герасимовича Кухаренко 
П. Барыленко. К. 1878. ц. 75 к. 

Требованія г. г. иногороднихъ исполняются въ день ихъ полученія, а также для 
удобства выписывающихъ высылаются съ наложеннымъ нлатеженъ на сумму не 
новѣе одного руб. Мелочь можно высылать почтовыми марками. 

Книгопрадавецъ Ф. А. ІОГАНСОНЪ. 

Каталогъ киигъ нродающихся по уменьшеннымъ цѣнамъ высылается безплатно 

МѴЗЫКА ДО КОБЗАРЯ 

Т. ШЕВЧЕНКА 
Снжвы про жовочи та чоловичи голоси якъ поодывоки такъ и гуртови (дуеты. тріо, 

квартеты, хоры) 

СКЛА ВЪ 

М. ЛИСЕНКО. 
СЕРІЯ ПЕРША. 

1. Ой, одна я, одна якъ былынонька въ поли (про сопрана) 

2. Туманъ, туманъ долиною (про сопр.) 

3. На города коло броду (про сопрана) 

4. Садокъ вышневый коло хаты (про сопрана або тенора) 

5. Ой, чого ты почорнило, зеленее поле (про баритона) 

6. Нащо мени чорни брови (сояр. або тен!) 

7. Ой люли, люли (про сопрана) 

8. Якъ бы иени, мамо, иамысто (сопр.) 

- 30 

— 30 

- 30 

- 30 

- 30 
— 40 

— 30 

— 40 
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9. Надъ днипровою сагою (про контральто).— 50 

10. Сонце заходить тріо, про 2 сопр. та тен..— 80 

11. Полюбилася я (про мец.-сопр. або алы.).— 20 

12. Закувала зозуленька.  — 20 

13. Утоптала стежечку .......  — 30 

(№ 1 — 13 въ идиому зшнтку 2 руб.) 

СЕРІЯ ДРУГА. 

14. И богата я, и вродлива я, (про к.-алы.).— 30 

15. Мынаютъ дни (про баритона). .— 40 

16. Огни горятъ (про тенора).— 20 

17. тежъ (про баритона).  — 20 

18. „Ой Днипре мій, Днипре*. Спивъ Я ремы аъ Гайдаиакивъ (про баритона). — 30 

19. „Гетьманы, гетьманы*,..Свято въ Чегрыни, зъ Гайдамакнвъ (про баритона). — 30 

20 Не женыся на богатій. Думка (бар.).— 20 

21. Зацвила въ долыни червона калына. Дуетъ(про сопрана та тенора) — 50 
22. Не тополю высокую (про соправа) ..— 20 

23. За сонцемъ хмаронька плыве. (Квартетъ, сопрано, альтъ, теноръ и басъ) — 60 

24. Ой по гори роменъ цвите (теноръ).— 30 

25. Якъ бы мепи, черевнкы.— 30 

26. Бьють пороты ..Кантата про одннокы голосы чоловичи, мншанмый гуртъ 
аъ проводомъ оркестра фортепьяп. укладъ (КЪѵіѳг;Ш82и#) автора ... 1 30 

(14—26 въ идному зшитку 2 р.) 

СЕРІЯ ТРЕТЯ. 

27. Реве та стогне Днипръ шаровый (В).. — 30 

28. И шырокую долину, дуетъ (С. Т.).. — 30 

29. Ой крыкнулн сври гуси.— 30 

30. У недилю вранци раио.— 50 

31. Мы заспнвалы, розійшлись. Дуэтъ Б. и С. . . 

32а. Ой умеръ старый батько. К. Альто .... 

326. „ „ „ я С°ИР. 
33. Та не дай Господи никому. Бар. и Басъ . • 

34. Материвъ жаль М. С... 

35. У тіеи Катерини хата на помости. Бар.— — 

36. По диброви витеръ вне (Сопр. або теноръ).— 20 

37. Ой я свого чоловика въ дорогу послала..— 30 

38. Тече вода зъ пидъ явора. Дуэтъ про 2 сопр..— 30 

39а. Буває иноди старый. (Бар.).— 30 

396. Буває ииоди старый. (Тен.).— 30 

СЕРІЯ ЧЕТВЕРТА. 

40а. Доля. Ты не лукавила зо мною, (про Тен.).■..— 30 

406. „ „ ’ „ „ (про барит.).— 30 
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40в. Доля. Ты не лукавила во иною (про баса). 

41. Росла у купочци. Дуэтъ (про С. Т.). 

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ 

ВЪ КНИЖНЫХЪ и МУЗЫКАЛЬНЫХЪ МАГАЗИН АХЪ 

БОЛЕСЛАВА КОРЕЙВО 
въ Кіевѣ и Одессѣ 

Въ этихъ же магазинахъ продаются всѣ музыкальныя сочиненія М. ЛИСЕНКА 
для фортепіано въ 2 и 4 руки, всѣ сборники малороссійскихъ народныхъ пѣсенъ, 

съ акомпаниментомъ фортепіано, всѣ сборники малороссійскихъ пѣсенъ для хора, 

Опера „Риздвяна Ничъ*, Оперетты: Коза дереза, Наталка Полтавка, Чорноморця, 
н др. Подробный Каталогъ по требованію высылается безплатно. 

ВЪ РЕДАКЦІИ 

.КІЕВСКОЙ СТАРИНЫ" 
ПРОДАЮТСЯ СЛЪДУЮЩІЯ ИЗДАНІЯ. 

Руб. Коп. 

1) Первые четыре года ссылки Шевченка Проф. Н. И. Стороженка. Цѣна. — 15 

2) Послѣдніе годы самоуправленія Кіева по Магдебургскому праву И Ка¬ 

манина. Цѣна. 

3) Аврамъ Езофовичъ Ребичковичъ, подскарбій земскій, Членъ Рады Ве- 

диваго княжества Литовскаго. (Отрывокъ изъ исторіи внутреннихъ 
отношеній Литвы въ началѣ XVI в.). Проф. С. А. Бершадскаго. Цѣва. — 76 

4) Дневникъ генеральнаго подскарбія Якова Марковича (1717—1767 гг.). 
Изданіе „Кіевской Старины" подъ редакціей Л. М. Лаааревскаго. 

Часто I. (1718—1725). Цѣва.1 — 

5) Обзоръ фонетическихъ особенностей Малорус, рѣчи. В. П. Науменна. Ц. — 60 

6) Къ пятидесятилѣтію со доя кончины Г. Ѳ. Квитки. В. П. Науменна. Ц. — 45 

7) Къ пятидесятилѣтію со дня смерти И. П. Котляревскаго. В. П. На- 

уиенка. Цѣна.— 20 

8) А. Андріевскій. Историческіе матеріалы. Изъ архива Кіевск. Губ. Прав¬ 

ленія. Вып. 2—10 (перваго выпуска въ продажѣ нѣтъ). Цѣна за 

каждый выпускъ. .— 50- 
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Руб. Коп. 

Выписывающіе разомъ всѣ 9 выпусковъ уплачиваютъ 4 рубля и поль¬ 

зуются безплатной пересылкой. 

9) А—ръ. Г. Ф. Квитка (Осповьяненко), біографическій Очеркъ. Цѣна. — 15 

10) И. Лучицкій. Сборникъ матеріаловъ для исторіи общины и обществен¬ 

ныхъ земель въ лѣвобережной Украинѣ ХѴШ в. Цѣна.2 — 

11) Рабство и русскіе рабы во Флоренціи. И. Лучицкаго. Цѣна.— 50 

12) Его-же. По поводу дрогичинсвихъ древностей. Къ исторіи торговыхъ 
сношеній Ганзы съ с.-з. и южной Русью. Цѣна.— 50 

13) Его-же. Земледѣліе и земледѣльческіе классы въ современной Италіи Ц. — 50 
14) Его-же. Очерки по экономической исторіи Европы. Вын. I. Насе¬ 

ленность городовъ XIV и XV в. Цѣна. 50 

Вып. II. Рабочее населеніе и экономическая политика городовъ въ XV 

и XVI вв. Цѣна.— 50 

ВЫШЛА ВТОРАЯ (ФЕВРАЛЬСКАЯ) КНИГА 

ЕЖЕМѢСЯЧНАГО ЛИТЕРАТУРНО - ПОЛИТИЧЕСКАГО ИЗДАНІЯ. 

„Русская Мысль44 

Содержаніе: I. Порфирій Петровичъ Кукушкинъ. Окончаніе Д. В. Григоровича. 

II Островъ Сахалинъ. Продолженіе. А. Н. Чехова Ш. Литераторъ. (Повѣсть). Про¬ 

долженіе. Художника В. В. Верещагина, VI. Стихотворенія. К. Д. Бальмонта. V. Се¬ 

мейныя бури. (Ьа Тоигшепіе). Романъ. Поля Маргеритъ. Переводъ съ франц. М.Н. Р. 

Продолженіе. VI. Изъ театральныхъ воспоминаній. А. А. Потѣхина. ѴП. Семья По- 

лонецкихъ. Романъ Генрика Сенкевича. Переводъ съ польскаго В. М. Л. Продолже¬ 

ніе. ѴІП. Стихотвореніе. М. М. Гербановскаго. IX. Чарльзъ Дарвинъ и его теорія. 

Окончаніе М. А. А. X. А. А. Фетъ (Шеншинъ) какъ поэтъ, переводчикъ и мысли¬ 

тель (20 ноября 1820-21 ноября 1892 г.). В Л-аго. XI. Автобіографія Л. Ранке. 

Окончаніе Е. Н. Щепкина. ХП. Проектъ экономическаго подъема Россіи В. В. ХШ. 

Человѣческое творчество и эволюція (по поводу возраженіи Лесли Стефана на рѣчь 
профессора Гекели: эволюція и этика). Л. Е. Оболенскаго. XIV. Философская школа 
прошлаго вѣка. (По поводу книги Би Віеб: яЬа сотебіе бе зесіѳіё аи ХѴШ зіесіе ). 

2. XV. Судьба крестьянской рефориы въ царствѣ польскомъ. А. А. Корнилова XVI. 

Общинное землевладѣніе въ Швейц а ріи. И Дубскаго ХѴП. Посмертный трудъ Тэна. 

Продолженіе И. К—ной. ХѴШ. Гуманизмъ и національное движеніе въ Германіи. 
П. А. Висковатаго. XIX. Очерки провинціальной жизни. И. И. Иванюиова. XX. Внут¬ 

реннее обозрѣніе XXI. Иностранное обозрѣніе. XXII. Научный обзоръ. IX. Съѣздъ 
русскихъ естествоиспытателей и врачей въ Москвѣ. В. Д. Соколова. ХХШ. Совре¬ 

менное искусство Ан. XXIV. Библіографическій отдѣлъ. Объявленія. 
16 
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ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ на 1894 годъ. 

(Пятнадцатый годъ изданія). 

ЦѢНА: съ доставкою и Годъ. 9 мѣсяц. 6 мѣсац. 3 мѣсяц. 1 мѣсяц. 

пересылкою во всѣ мѣ¬ 

ста Россіи.12 руб. 9 руб. 6 руб. 3 руб. 1 руб. 

За границу.14 „ 10 „ 50 к. 7 „ 3 , 50 к. 1 „ 25 к 

Допускается разсрочка: при подпискѣ, къ 1 апрѣля, 1 іюля и 1 октября по 
3 рубля. Книгопродавцамъ уступка 50 коп. съ годоваго экземпляра; кредита и раз- 

сроченъ не допускается. 

Подписка принимается въ Москвѣ въ конторѣ журвала: Леонтьевскій, 21. Въ С.-Пе 

тербургѣ въ книжномъ магазинѣ Н. Фенуи К°, Невскій. 

Редакторъ издатель В. М. Лавровъ. 
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Четвер. 9. Сегодня обѣдалисмо у себе, толко передъ обѣдомъ 

ездилемъ до Наумова и до пана гетмана, а по обѣдѣ до Курба¬ 

това и до графъ Головкина, где и Наумовъ пріѳхавпіи, смотрѣли 

дѣлъ нашихъ малороссійскихъ и о Засуллѣ, и приговорено будто о 

томъ родителя допрашивать. У Курбатова былемъ повторе и отъ 

ясневел. прошеніе было о нуждахъ. 

Пятокъ 10. Сегодня ездилемъ рано въ слободу до Бидлова, 

которій мнѣ далъ рецептъ на декоктъ въ такой силѣ. Кр. ЬегЪ. 

іагахас. и проч., якого декокту фляшка у полъчетвертной, за ко¬ 

торую цена въ аптецѣ Губерта рубль. Ездилемъ по обѣдѣ до яс- 

невелможной и пріехалемъ назадъ. Несторовичеви далемъ 4 рубля, 

якоби въ позику. 

Субота 11. Сегодня рано присиланний лѣкаръ одъ доктора 

Бидлова прикладалъ пявки и витяглъ крове 2 талѣрки глубокихъ, 

которому далемъ 4 талѣра битихъ. По обѣдѣ пріездила ясневел- 

можная посѣщать насъ елабихъ зъ родителемъ. Василій Федоровъ, 

архиерея новгор.,' пріездилъ и взялъ позиченную книжку Вийіеі, 

Не Аіііеізшо еі 8ирегзѣіѣіопе, знову къ архиерею. 

Неделя 12. Сегодня рано ездилемъ до Наумова, пана гетма¬ 

на, паніи, где и обѣдалемъ. Коваль, сторожъ, пріехалъ зъ Ромна, 

отъ старшини къ гетману, и писмо ко мнѣ отъ жени привезлъ, мая 

3-го писанное. Началеиъ декоктъ пить, въ пятокъ описанный, по 

кубочку рано. 

Понеделокъ 13. Сегодня рано купилемъ матеріи, прозиваѳмой кам- 

ліотъ, на кунтушъ, помаранчовий коліоромъ, аршинъ 11, по 20 а. 

зъ шагомъ аршинъ. Обѣдалисмо сами, а по обѣдѣ заездилемъ до 

тіотки, отца Тимофѣя, Стефана Гамалѣи и Василія Даниловича. 

Володимеръ Петровичъ Шереметевъ унука своего женилъ. 

Вовтор. 14. Сегодня обѣдалисмо у себе, а по обѣдѣ ездилемъ 

до Наумова, до Курбатова и позно въ свою пріехалемъ квартеру. 

Вѣжевскому на расходъ далемъ 10 руб. 

Середа 15. Сегодня тутъ въ Москвѣ по стѣнахъ каменнихъ, 

около Кремля и около Китая, обиходъ чили процессія съ крести 

15 
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всенародно отправлялась. Рано ездилемъ до пана гетмана, а обѣ- 

далемъ въ паней; по обѣдѣ былемъ у князя Мих. Мих. Голѣцина. 

Листъ до жени моей ппсанний о присилцѣ водки двойной 50 нос. 

и объ висилцѣ въ Гданекъ, зъ Яковомъ Дубровою, зъ которимъ 

и облѣкъ его на 70 р. послать же и покупки спорадить, именно: 

сукна и отласу по 2 цѣвки, часи въ 80 таляръ бытихъ, водокъ 

карбункуловой и алкермесовой, послалемъ до п. Михаила Скор., для 

пересилки въ Глуховъ и посланъ. 

Четвер. 16. Сегодня былемъ у колегій інострапныхъ дѣлъ и 

дѣло наше видѣлемъ, то есть екстрактъ зъ чолобитныхъ, Наумо- 

вимъ слѣдовапнихъ и неслѣдованнихъ, и отъ гетмана присланнихъ 

зъ прошеніемъ, чтобъ и оніе къ дѣлу томужъ были принята, дабы 

обидимимъ безъ сатисфакцѣи не остатся, и приговоръ мар. 14-го 

состоявшійся о томъ, чтобъ здѳ слѣдствіе учиненно было. Сегодня 

по службѣ Божой бывши у церквѣ ст. Алексея, митрополити кіев- 

ского, которого и мощамъ прикладался. Купилъ миней 12 годовихъ 

помисячно, за 23 р., до церкви Веригинской, да требникъ за 20 

а., да книжку о князяхъ, за полтину. 

Пятокъ 17. Сегодня никуда не ездилемъ, за дожчемъ, увесь 

день ишовшимъ. Вѣжевскому, Алексѣемъ давнихъ грошей, наниеа- 

лемъ въ пріемѣ 6 руб. 

Субота 18. Сегодня рано прислано зъ колегій іностранной ро- 

дителиви капрала, чтобъ онъ въ отвѣтъ былъ въ колегію противъ 

чолобитчиковъ. А я ездилемъ до Наумова, оттоль до панеи, где и 

обѣдалемъ. Дожчъ увесь день ишолъ. 

Неделя 19. Сегодня ездилемъ рано до панеи, где по службѣ 

Божой обѣдалемъ. Несторовичъ отъ род. ездилъ до канцел. Васи¬ 

лія Леонтіева. Скридловскій пріехалъ въ Москву зъ Ромна, зъ лис¬ 

тами и крепостми, черезъ которого и я получилъ 2 листи отъ мат¬ 

ки и брата п. Семена, зъ извѣстіемъ, что моей виправи не успѣ¬ 

ютъ вислать зъ родителскою сюда. 

Понеделокъ 20. Сегодня рано ездилемъ до Курбатова, где на¬ 

чатокъ дѣлъ нашихъ отъ сегодня на другіе дни отсрочили. Обѣ¬ 

далемъ у панеи, а по обѣдѣ ездилемъ до Миклашевского я п. Ми- 
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хайла. У п. Михаила сгодившіеся переписніе книги полку Дубен¬ 

ского, за Кочубея и Трощинского, видѣлемъ и читаленъ тое, что 

Засулле роменское написано селомъ. 

Вовтор. 21. Винялемъ вчора зъ мѣшечка, зъ шкатулки, 14 р. 

и 2 червоннихъ, зъ якими ездивши въ слободу нѣмецкую, бувши 

у купчина иноземца, купилемъ себѣ и пании—чаю по фунту, а фун. 

5 р. зъ полтиною; да у него жъ купилемъ пуделко, зъ зеркаломъ 

и прочіими срѣбраними рѣчами, за 5 р.; да потомъ купилемъ уже 

въ городѣ помаранчей 5, за полтину, болшихъ, да 2 лимонѣй за 4 а. 

У доктора Бидлова былемь, которій сказалъ мнѣ болшъ не пить 

декокту, которій сегодня окончилемъ, а за неделю, якъ мнѣ пово¬ 

дитись будетъ, пріехать къ нему зъ извѣстіемъ. Зъ елободы едучи, 

стрѣтилеяся зъ паномъ гетманомъ, ездившимъ до графа Гавріила 

Івановича и уже поворочавшимся, и пріехавши до панеи, заеталеиъ 

п. Михайла, по ого же отездѣ скоромъ, и обѣдалемъ. 

Середа 22. Рано ездилемъ въ колегію иностранную, оттуду 

до панеи, а обѣдалемъ въ дому. Составилемъ отвѣтъ о Засуллѣ. 

Четвер. 23. Сегодня ездилемъ рано до Курбатова, оттуду былъ 

въ коллегіи, куда и родитель призиванъ былъ и реверсъ взятъ за 

его рукою, чтобъ ему стать въ отвѣтъ въ колегій сего мая 30-го 

числа. По обѣдѣ ездилемъ до Василія Маркелова Леонтіева, под- 

канцеляристи колеж. Полъ 8 барилця водки оковитой у мене оста¬ 

лось, а вчора за полтора взялъ 4 руб. 

Пятокъ 24. Сегодня въ дому обрѣтался, а писма писалъ въ 

домъ: до родителки объ отводѣ степу короваювского, до брата п. 

Семена нѣсее-нѣтее, до жени объ отводѣ жъ помянутого степу для 

укошення степу, до Перервинець, о присилцѣ сюда тютюну тур. окъ 

2-хъ, объ удержцѣ Федора Бѣлополовского, о посилцѣ сюда пуза- 

менту сребраного, дѣтямъ пяти аршинъ, такожъ—2-хъ головъ бол¬ 

шихъ цукру, и 7 помаранчей и 3 лимоновъ. Купилемъ помянутій 

пузаментъ сребраний аршинъ 5, въ которихъ цѣвокъ 6, а цѣвка 

по 40 а., да купилемъ книжку объ обливателномъ крещеніи, за 7 а. 

Інтерлѣ^атору, чили переплетчику, даломъ оправить книжокъ 4, въ 

которихъ тетрадей 32, да статутъ литовскій, да на протоколъ го- 
15* 
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лихъ листовъ 120, за що все 20 а. заплатитися мѣютъ; а шевцу 

за попгнтте побитъ и туфлей 30 а., зъ которихъ послѣднему да- 

лисмо 2 гривни. Купили 4 лимони да 8 помаранчей за 1 р. и 

5 копѣекъ. 

Субота 25. Сегодня обѣдалисмо у ясневелиожной, а по обѣдѣ 

въ гостяхъ былъ у Курбатова. Скридловскій при пашпортѣ князя 

Голѣцина, фолтмаршала, посланъ въ Роменъ, зъ висшепомянутыми 

писмами вОіврагне. 

Неделя 26. Сегодня обѣдалъ у насъ подканцеляристъ колеж - 

скій Василій Марвеловъ Леонтіевъ, а по обѣдѣ оздилемъ до п. 

Михайла, где 5 а. и 2 де. програлемъ въ карти. 

Понеделокъ 27. Сегодня отвѣти противъ доношенія старшини 

луб. чолобитствуючой готовили, и за дожчемъ никуда не ездилемъ. 

Вовтор. 28. Сегодня тая жъ вчорашняя забавка удержала ме¬ 

не въ дому и дожчъ. Обѣдалъ у насъ Мировичъ старшій, Петръ, 

которій сказивалъ, что цесаревна Анна Петровна, въ супружествѣ 

съ княземъ голштинскимъ бывшая, сего мѣсяца преставилась. 

Середа 29. Сегодня Петръ Матвѣевичъ Апраксинъ, братъ 

старшій адмирала Федора Матвѣевича, представился. Обѣдалемъ у 

ясневел., по обѣдѣ посѣщалъ мене Ханенко и человѣкъ Василія Да¬ 

ниловича, о которомъ извѣстно стало, что устроенъ въ полковники 

сумскіе. 
Вознесеніе. Четвергъ 30. Сегодня, по реверсу 25-го мая взя¬ 

томъ, зъ родителемъ былисмо въ колегій и поневажъ день былъ 

нраздничний, да и чолобитчиковъ найшло, не отвѣтствували, а прі- 

ехавши до ясневел., обѣдалисмо. Табакъ родителскій и мой, и бра¬ 

товъ, проданъ за пудъ по 40 а., а моего табаку заважило 81 и 

пол., а было всего 100 пуд., столко оставиви себѣ зъ того таба¬ 

ку 150 папушъ. 

Пятокъ 31. Сегодня былисмо зъ родителемъ въ колегій іно- 

страннихъ дѣлъ и родитель противъ челобиття старшини лубенской 

допрашиванъ, а въ допросѣ очистилъ 7 пунктовъ, а допрашивалъ 

асессоръ колегій той же Семенъ Івановичъ Івановъ, и отвѣтствовали 

противъ 7 пунктовъ старшинскихъ. 
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М-ць іюнь. Субота 1. Сегодня обѣдалисмо у капитана Воло- 

димерекого полку Іліи Вас. Ржевского. Лобаненко зъ Глухова прі- 

ехалъ и сказалъ про мой запасъ, въ дѳрозѣ сюда имѣющійся. 

Неделя 2. Сегодня обѣдадисмо у ванеи зъ п. Михайломъ и 

сострою (Толстою); по обѣдѣ ездилемъ до Курбатова и посидѣвши 

лріехалемъ въ свою квартиру. Составиломъ отвѣти на всѣ 80 пунк¬ 

товъ доношеній старшинскихъ. 

Понеделокъ 3- Сегодня ездилемъ рано до асеесора Іванова и 

повидѣвшись съ нимъ, заехалемъ въ колегію іностранную, где и ро¬ 

дитель пріехавши, отвѣтствовалъ противъ пунктовъ 6. По обѣдѣ 

ездилемъ до Валкевича, где зъ Петромъ Троцкимъ примирились, въ 

жалобахъ матки его на родителя занесеннихъ. Князь Василій Во- 

лодимиревичъ Долгорукій, коммендовавшій въ Низовомъ корпусѣ, 

генералъ фелтмаршалъ, пріехалъ оттуду сюда въ Москву. 

Вовтор. 4. Сегодня рано ездилемъ въ слободу нѣмецкую, где 

у иноземца сторговалемъ гвоздики болшіе рознихъ коліоровъ, всякій 

гвоздикъ по 10 а, и задатку ему далемъ червонного золотого. 

У Гарнова былемъ и отдалемъ направить оба дзикгарики, зъ кото- 

рихъ за родителскій простій 2 р.. а за тотъ що зъ репетицѣею 7 р., 

якіе за 3 неделѣ направить обѣщался. Обѣдалемъ у панеи зъ ро¬ 

дителемъ и сестрою. 

Середа. 5. Рано ездилемъ до панеи, оттоль заехалемъ до ко¬ 

легій и по отвѣтствіи, певернулись въ квартеру свою. 

Четвер. 6. Сегодня перемѣнилисмо отвѣтъ о 3 ісуллѣ; обѣда¬ 

лемъ дома; по обѣдѣ ездилемъ до Курбатова. Зъ вечера заболѣ- 

лемъ на кшталтъ фебри. 

Пятокъ 7. Сегодня черезъ увесь день болѣлъ я, посѣщалъ 

мене Ханенко. Родитель окончилъ въ колегій отвѣти свои на пунк¬ 

та старшинскіе, а старшина поспоривши тому, что допросовъ требо¬ 

вали себѣ въ домъ и не получили, не подписавшись, отойшли зъ колегій. 

Субета 8. Сегодня не ездилемъ я никуда за слабость свою. 

У Валкевича печать взята, потому что на него подали товарищи 

наши чолобитную пану гетману въ томъ, якобы зъ его дѣйствія 

унѣверсалъ въ прошломъ октовр. виданъ о зборахъ. 
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Ст. Тройца. Неделя. 9. Сегодня ездилемъ до даней и тамъ 

по службѣ Вожой обѣдалисмо. Пріехалъ Казѣмиръ зъ Ромна, 12-го 

мая виехавшій, а зъ нимъ и виправа дойшла, и обявилъ тое. что 

въ маетностяхъ пихто не хочетъ слухать. П. Михайло былъ у мене 

и сказивалъ, что поедетъ на сей неделѣ въ домъ. 

Понеделокъ. 10. Сегодня обѣдалисмо въ своей квартирѣ. 

Вовтор. 11. Валкевичъ отъ реентовства отставленъ, потому 

что на него дали обще вся старшина чоломбитную пану гетману, 

что якобы подступомъ его составленъ унѣверсалъ о зборахъ, же въ 

ояіе включении козаки, а на его мѣсто устроении два въ реенти, а 

именно: Тернавскій и Чуйковичъ. 

Середа. 12. Сегодня былисмо зъ родителемъ въ колегій, где 

старшину луб. уличали пункта, чили отвѣти наши, на пункта чис¬ 

ломъ 7. П. Михайлу Скородадскому отлустиломъ полъ фунта чаю, 

за которий далемъ 6 р. 

Четвер. 13. Сегодня обѣдалисмо у панеи зъ п. Михаиломъ 

Скоропадскимъ, которий сегодня и отехалъ въ Украину, а съ нимъ 

Степанъ Миклашевскій, Федоръ Щирай, да черезъ его жъ писалемъ 

въ домъ до жени, объ опрятанню сварко зскихъ избъ для небытія 

Наумова; да черезъ его жъ послалемъ женѣ пару соболей добрихъ 

и пару куниць подкуренихъ. 

Пятокъ. 14. Сегодня былисмо въ колегій, понеже улика стар¬ 

шинская не окончилась, а обѣдалисмо у себе. 

Субота. 15. Сегодня обѣдали у насъ хозяиин наши, Василій 

Даниловичъ и Боярскій, суддя ахтирскій. Романъ, служитель мой, 

пріехалъ зъ Глух, сюда въ Москву и привезлъ дещо, чому ре¬ 

естрикъ приложенъ зде. 

Неделя. 16. Сегодня обѣда.шсмо у панеи. Его величество прі¬ 

ехалъ зъ охоти въ Москву и кушалъ у посла гишпанского. 

Понеделокъ. 17. Сегодня рано былисмо въ коллегіи при ули¬ 

цѣ старшинской. Обѣдалисмо дома и съ нами Антоновичъ, которому 

табаку 50 папушъ далъ. 

Вовтор. ] 8. Зъ мѣшка винялемъ 29 р. и 4 гривни, зъ 

якихъ въ расходъ далемъ Юр. 
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Середа. 19. Сегодня по службѣ Божой обѣдалисмо у панеи, 

а но обѣдѣ ездилисмо зъ родителемъ къ Оробіовой горѣ и. увѣс- 

тясь о князю Долгорукомъ, въ городъ оттоль пореехавшомъ, и сами 

повѳрнулисмося. 

Четвер. 20. Сегодня обѣдалисмо у себе, а по обѣдѣ оздилемъ 

въ слободу нѣмецкую, гдѣ былемъ въ огродѣ купца Коври (?) име¬ 

нуемого, которій продавалъ дерева зъ овощами помаранчовіе по 5 р. 

Тамъ же купилемъ пуделко зъ зеркаломъ, пу§-ѣлляромъ и теребиль- 

цемъ (зубочисткою) за 1р., а особливо дзвоникъ за 4 гривни. 

Билемъ тамъ же у майстера рукавичного, зъ которимъ зторжилемся, 

чтобъ онъ штани пошилъ мнѣ лосиніе за 4 р., а взялъ задат¬ 

ку рубль. 

Пятокъ 21. Сегодня ездилисмо въ колегію и сроку взявши 

къ 25-му числу стать знову къ уликѣ, повѳрнулисмося назадъ. 

Вѣжевскому далемъ 10 р. въ расходъ, и записалемъ. Два косяки 

лудану купилемъ за 10 р., да полтори чвертки чорного аксамиту 

за 35 а. Такъ же казановъ 2, желѣзнихъ болшихъ, за 40 а., а 

меншихъ за 30 а., желѣза пудъ, всѣхъ 10, по 20 а., до вѣсовъ, 

за которіе дано особливе 4 р. зъ полтиною. 

Субота. 22. Сегодня рано былисмо у князя Василія Волод. 

Долгорукова, а обѣдалисмо у себе. Вѣжевскому на росходъ далемъ 

Юр., зъ которихъ и прежнихъ—куплено косяковъ 2 за 10 р., 

тюкъ китаю за 7 р., два казана желѣзнихъ болшихъ и мало 

меншій за 50 а. 

Неделя. 23. Сегодня обѣдалисмо у себе, а родитель у панои. 

Докторъ заходилъ былъ и рецептъ далъ Алексѣю на горячку та¬ 

кій: (слѣдуетъ рецептъ, который трудно прочесть). Сегодня 
по службѣ Божой обѣдалисмо у панеи зъ Несторовичемъ. Былъ 

Шостакъ, которому далемъ 1 р, Купилемъ въ аптекѣ Губерта нос- 

ного порошку фунтъ за 8 гривенъ. 

Вовтор. 25. Сегодня въ доказателство отвѣтствовалъ на ули¬ 

ку старшины въ колегій. Докторъ заходилъ, бывши у насъ, далъ 

еще рецептъ Алексѣеви на прошокъ и каплѣ таковій: (слѣдуетъ 
такой же рецептъ). 
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Середа. 26. Сегодня былисмо въ колегій и отвѣтствовали на 

пункта въ оправданіе; отъ гетмана свѣдителство о Засуллѣ таковое, 

что не толко по справкѣ въ вой. енер. канцелляріи и самъ госпо¬ 

динъ гетманъ доволно отъ многихъ лѣтъ знаетъ, что сколко ни 

было полковниковъ лубенскихъ, ни единъ не владѣлъ онимъ Засул- 

лемъ на рангъ полковничества, но вездѣ оное было до города Ром¬ 

ни въ послушаніи, ибо изъ градскихъ людей болшимъ числомъ въ 

ономъ живетъ, нежели въ городѣ. 

Четвер. 27. Сегодня послѣдній отвѣтъ составилея объ Засул¬ 

лѣ и слѣдующихъ 4-хъ пунктахъ. Обѣдалисмо въ дому, а по обѣ¬ 

дѣ ездиломъ емотрѣть квартери. Рецептъ доктора Быдлова на 

шкорбутъ вимивать ясно таковий: (слѣдуетъ рецептъ), а внутрь 

пріймать рано по 100 капель у винѣ венгерскомъ сего: Ер: Сосіі- 

Іеаг. реііегтепі. Зі. 

Пятокъ. 28. Сегодня былисмо въ колегій и оправданіе свое 

противъ пунктовъ доносителнихъ окончили. Писма писалемъ въ домъ 

до жени о мѣючихъ отпустились Федору и Роману. 

Субота. 29. Сегодня праздновали день тезоименитства его ве¬ 

личества, а обѣдалисмо у панеи, Несторовичъ же у п. гетмана. 

Неделя. 30. Сегодня обѣдалисмо у себе, а по обѣдѣ ездили 

до графа Головкина, которому родитель и прошеніе отъ себе по¬ 

далъ о себѣ, а я оттуду заездилъ до Велляминова, которій ука¬ 

зомъ опредѣленъ въ губернаторство московское, а потомъ былъ у 

Курбатова. Вѣжевскому на росходъ далемъ 9 р. и записалемъ въ 

реестрѣ. 

М-ць юль. Понеделокъ. 1. Сегодня родитель обѣдалъ у па¬ 

неи, а мы въ себе. Но обѣдѣ ездилемъ до слободи нѣмецкой, где 

у Парнова взялемъ боевій дзикгарикъ, а ему заплатилемъ 9 р., а 

отъ его заехавши до портного, взялемъ обранне за 4 р. пошитое, 

лосинне, и рукавички такіе за 4 гривни. Потѣха огненная была у 

дворца монаршого на слободѣ, куда всѣ зъ господъ ездили, а я 

гостилемъ у Андрея Миклашевского и листи до п, Михаила и же¬ 

ни отдаленъ. 
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Вовтор. 2. Сегодня обѣдадисмо у себе. По обѣ дѣ пріездилъ 

Александеръ, слуга панеи, и отобралъ у мене 18 червон. 

Середа. 3. Сегодня былисмо въ колегій. Переехалисмо съ 

прежней квартири, за которую плачовалисмо до 4 р. за м-ць, а 

стали на Стрѣтенки, въ переулку, противъ церкви Воведенія Пр-стой 

Б-цы, въ дому ямской канцелляріи секретара Мижуева, у которого 

сторговалисмо за мѣеядь платить по 6 р. Григор. Скридловскій, 

подписокъ бывшій роменскій, повернулся зъ дому въ Москву. 

Четвер. 4. Сегодня рано былисмо въ колегій и отвѣтъ чи¬ 

нилъ родитель на чолобитную войта роменского, а потомъ пріехав- 

ши домой, обѣдалисмо зъ Стефаномъ Гамалѣею, и въ лазнѣ у ве¬ 

черу мились. 

Пятокъ. 5. Сегодня тожъ былисмо въ колегій, где войтъ до- 

казателство чили улику докончилъ, а оправданіе намъ принести 

отложено до понедѣлка. Вѣжевскому на росходъ далемъ 13 р., що 

и записано въ его реестрѣ. Роману и Федору далемъ по 2 штучки 

китаю темнозеленого и по 2 р.; сварковцамъ 4-мъ—по 7 гривенъ, 

а наймиту 2 гривни, а на дорогу 3 р. на все. Левенцу зъ-ведро 

водки далемъ зъ барила. Писалемъ нисма черезъ Романа и Федо¬ 

ра: до родителки комплементъ, до п- Михайла тожъ зъ прилогомъ 

вѣдомостей нѣкоторихъ, до жени зъ обявленіемъ того, що Федоръ 

и Романъ отпущени и съ ними три вози воловихъ, воловъ 10, а 

якіе рѣчи черезъ ихъ послании, о томъ явствуетъ реестръ, зде 

приложений, а другій маленкій реестрикъ приложенъ—книгъ 14 

посилаючихся. Купилемъ ящикъ гвоздиковъ великихъ, коренціовъ 8, 

по 10 ал. одинъ коронець, яки и посилаются въ Глуховъ; также 

посилаю {латинское названіе лѣкарства) за полтину въ аптецѣ 

купленній, женѣ моей. 

Субота. 6. Сегодня ездилисмо до панеи и тамъ кушалисмо, и 

привезли туда фляшку алкермесовой водки. Торгъ зъ Іваномъ Се- 

меновимъ Каратаевимъ учинился за часи золотіє: дать ему 70 р. 

и подездка лошака. 

Неделя. 7. Сегодня службы Божой выслухавши въ Богоявлен¬ 

скомъ монастиру, обѣдалемъ у панеи зъ родителемъ, а по обѣдѣ 
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гостя Богъ далъ Дефарща, зъ которимъ посидѣвши, посля ездилемъ 

до отца Тимофѣя, где зъ Василіемъ Даниловичемъ, сумского полку 

полковникомъ, виехавшимъ въ домъ свой, споткавшись, простился, 

а потомъ заездилъ до п. Петра Апостола и протопопа глуховского, 

Понеделокъ 9. Сегодня оправданіе наше окончилось въ ко¬ 

легій іностраннихъ дѣлъ. 

Вовтор. 9. Сегодня обѣдалисмо у себе, а по обѣдѣ былисмо 

зъ родителемъ у пана гетмана, а оттоль я заехалъ до п. Павла, 

полковника Миргород. 

Середа. 10. Сегодня обѣдалисмо у панеи, а по обѣдѣ заез- 

дилемъ до Троцкого. П. Петру Аиостолу, гетманичу, родился синъ 

Яковъ, которимъ его я, подъ часъ битности моей въ его квартирѣ, 

поздравлялъ. За часи зговорился зъ Александромъ заплатить Ка¬ 

ратаеву 60 р. и 2 коней. Подъ часъ бытности нашей у пана гет¬ 

мана, увѣдомилисмося зъ его розговору до кіевского пол. Танвкого 

и переясл. бывшого, что получена вѣдомость о запорожцахъ, кото- 

ріѳ хочай самоволно отторгнувшись отъ подданства ханского, отойшли 

зъ Новой Сѣчи и на Старой осѣли нопрежнему, однако жъ тотъ 

ихъ самоволный поступокъ татаръ бынамнѣй не раздражилъ, кото- 

ріе по утеку помянутихъ запорожцевъ отъ своего коша, чего не 

могли зъ собою забрати, тое они прійшовши многимъ войскомъ бе¬ 

регли, и потомъ всякому свое взять позволили, зъ таковимъ своимъ 

лагоднимъ виговоронъ: „була, мовили, вона у насъ спасибогъ, отой- 

шла отъ насъ спасибогъ, лона одинъ у васъ пропадаетъ, десять 

зъ Криму дадимъ" и лроч. Увѣдомилѳмся о силѣ указу 1727-го 

году, юня 5-го, присланного въ Малую Россію, какіе збори колегій 

малороссійской опредѣленіемъ, по доношеніямъ генерала маіора Вѳ- 

ляминова вбиравшіеся въ оную колегію, оіставлени, що и видно 

зъ доносителнихъ пунктовъ оного генерала маэора, зъ которихъ 

екстрактъ слѣдующій есть: покуховное, показанщина, пчоляная и 

табачная десятини, съ мелниць—войсковая часть, тако жъ протчіе 

збори; по вѣдомостямъ зборщицкимъ видно, что прежде сего збири- 

вались въ Малой Россіи на гетмана, на полковниковъ и протчую 

старшину съ Козаковъ убогихъ и посполитихъ людей, а старшина, 
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знатніе козаки и войсковіе товарищи, монастирскіе и церковніе вла- 

дѣлци. которіи имѣютъ у себе казани, пчели, табакъ и мелници и 

другіе заводи, противъ номянутихъ Козаковъ и посполитихъ людей 

надлежащихъ зборовъ не платятъ, и нинѣ оніе со всѣхъ ли брать 

равно? Опредѣленіе таковое было, что брать со всѣхъ равно. Во 

всей Малой Россіи покуховное берется только зъ шинкарей—зъ ви- 

шинкованнихъ куѳъ, а малороссійскіе обыватели многіе продають 

вино пріижджающимъ зъ великороссійскихъ городовъ куѳъ по 100, 

по 200 и болшъ, а покуховного, какъ берется зъ вишинкованной 

куѳи, не платятъ, а платятъ толко скатное по 15 копѣекъ, а нинѣ 

съ таковихъ продавцовъ и купцовъ противъ вишинкованной куѳи 

брать ли равно? Резолюція: брать равно. Въ тайномъ верховномъ 

совѣтѣ состоялся указъ монаршій и оній випечатанъ для розсилки 

въ Малую Россію о нечиненню жаднихъ обидъ козакамъ и посполству. 

Четвер. 11. Сегодня рано былисмо у пана гетмана зъ поздрав¬ 

леніемъ рожденного унука его, кото(ій отехалъ во дворецъ госуда¬ 

ревъ на службу, а мы, повернувшись въ свою квартиру, обѣдалис- 

мо сами. У ІПпетака, бывшего сотника топалского, взялисмо были 

и перекопіовали екстрактъ, чили виписъ съ книгъ майстрату старо- 

дубовского дѣла Івана Рубца, 1679 году точившогося, по которомъ 

обвиненъ онъ зосталъ отъ покойного гетмана Самойловича и мает¬ 

ности самоволно поселенніе, а именно Ропскую волость, всѣхъ солъ 

зъ мѣстечкомъ 11, а въ млинахъ колъ мучнихъ 10, а ступнихъ 

зъ валюшами 3, отъ его отобрано на домъ гетманскій. Была въ 

насъ панѣ и потомъ отехала, куда и я ездилъ и часи золотіє въ 

Александра взялъ, подъ такимъ договоромъ, чтобъ дать Каратаеву 

60 р. да 2 подездка. 

Пятокъ. 12, Сегодня рано былемъ въ колегій іностраннихъ 

дѣлъ' и видѣлемъ челобитную Калюжненковъ, поданную въ оную 

коллегію въ такой силѣ, чтобъ футоръ ихъ, будто отческій, отсу- 

женній имъ Турковскимъ да Рощаковскимъ, имъ привернуть, а намъ 

отказать отъ оного, для того, что тамъ рощу мы будто зрубали 

на версту. Михайло Гайдученко зъ машталѣремъ род., припрова- 

дившимъ двохъ дрикгантовъ, прибули сегодня въ Москву. Сегодня 



236 1728 г.—іюль. 

ездилѳмъ въ слободу Нѣмецкую, где у иноземца, куиилемъ карту¬ 

зовъ 3, по полтинѣ, да въ аптецѣ куиилемь алкермесу зъ амброю, 

полъ унцѣи за 11 а. и 2 копѣйки. У Парнова, часовника, бы- 

лемъ и оному для починки, очистки и придѣлки футляра далемъ 

золотій часи, а за работу ему дать 4 р. (поневажъ иншую сирен- 

жяну новую вмѣсто старой вложилъ), а за футляръ 1р. и 20 а. 

Тамъ-же въ слободѣ видѣлемъ, что цееарского величества римского 

посолъ графъ Вратиславъ ехалъ на аудіенцѣю къ імпер. в—ву 

такимъ порадкомъ: ехали на передъ кавалери его въ двохъ каре¬ 

тахъ, цѣлями цунами, а за ними ишли два скороходи, а посля 

служители поеолскіе, за которими въ каретѣ ехалъ помянутій по¬ 

солъ съ товарищи, въ 4-хь человѣкахъ; по немъ ишли карети въ 

даръ присланніе отъ цесара государю, а именно: первѣйшая, позо¬ 

лоченая вся, подъ нею цу§ъ брудно каштановатихъ лошадей чис- 

тихъ, шори зъ самого золота, толко мало шовкомъ перевиваніе, зъ 

мохрами и кутасами золотими, за тоею йшла другая карета бол¬ 

ілая, также богатая, объ 8 лошадяхъ воронихъ; по бокахъ и на 

задѣ каретъ обоихъ—дивного майстерства рѣзання, тако жъ и по 

другихъ мѣстахъ, а все золотомъ визолочено, якіе карети со всѣмъ, 

зачисляя шори, коней и провозъ, сказивали Де-Макарти и Де¬ 

фаршъ, будто на 150 тисячъ рублей коштуетъ, въ чомъ зіі репе» 

аиіогет Мез. Тайній совѣтникъ Наумовъ пожалованъ въ кавалери 

красного банта. Торжество нинѣшнего дня зъ той причини учинено, 

что нинѣ рожденіе сеетри государевой, ея височества государинѣ 

Наталіи Алѳксѣевни празднуется, для чего въ соборѣ молебствіе 

при пушечной стрелбѣ было и жалобное нлатте всей дворъ монар¬ 

шій снялъ. Пожілованъ сегодня въ кавалери Александра Невского 

и въ генерали маіори Шенеліовъ и Дмитрій Еропкинъ въ генерали 

маіори и въ оберкоменданти московскіе. 

Субота. 13. Сегодня рано ездилъ я въ колегію іностранную, 

гдѣ видѣлъ дѣло чили слѣдствіе Турковского да Рощаковского. 

Куиилемъ коберчикъ малий, притертий, на столъ за 45 а. Александ¬ 

ру Левицкому отдалемъ сиренжину зъ золотихъ часовъ. Кузма За- 

руцкій въ разговорѣ своемъ сказивалъ мнѣ: 1) Глуховъ прежде 
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разоренія сзоего навивался Василкогъ городъ, а былъ такъ великъ, 

что самихъ въ ономъ церквей, чили костѳлей, на 70 было, а знатно, 

что разореніе оному было, тогда и другіе города болнііе, Кіевъ Чер- 

нѣговъ и протчіѳ спустошени стали, за нашествіемъ татаръ азіатскихъ; 

тако-жъ потомъ и литовскихъ князей, которіе и вею Малую Россію 

держали въ своемъ порабощеніи черезъ килка сотъ лѣтъ. 2) Послѣ 

якого разоренія своего помянутий Глуховъ, что стоялъ долгое время 

нусгимъ, якобы въ глушѣ. зъ той причини начавши селитись люде, стали 

оний звать Глуховомъ. 8) Въ якомъ тогдашнемъ малолюдствіи зъ лут- 

шихъ жителей былъ тамъ купецъ зъ Слуцка захожій Марко, проз 

ваніѳмъ Нимбаръ, которий село подъ Глуховомъ, Березу, осадилъ^ 

а где теперъ Марчишина Буда, тамъ онъ имѣлъ буду, где поташъ 

и смалцугу дѣлалъ, по которого смерти владѣла жена его Марчиха 

и по ней прозвалась Марчишина Буда. 

Неделя. 14. Сегодня службы Божой слухалисмо въ монастиру 

Спасскомъ училищномъ, где службы служилъ новоноставленний архи¬ 

мандритъ Копцевичъ. Вздилемъ до архиерея великоновгородского, 

которий въ разговорѣ обявлялъ мнѣ способъ садить рекгулярно ма¬ 

лини, ожини и другіе ягоди, а именно такъ: потерши руками яго¬ 

ди, смѣшать оніе зъ тѣстомъ житной муки и онимъ тѣстомъ веров- 

ку конопляную всю вдовжъ облѣпить и якъ надобно, такъ землю 

проривши, закопать, зъ чего ягоди виростуть такою фѣ^урою, якъ 

веровка закопана будетъ; да онъ же говорилъ о способу чинить 

простіє барометри, а именнно: витесать тоненко дощечку широкую 

въ ширъ на корхъ, и у довжъ—на 6 вершковъ, чили болшъ, а 

тесать не по слоямъ, но впоперекъ, чтобъ долгота была зъ шири¬ 

ни, а ширина оной дощечки зъ долготи натуралной, тоесть въ 

которой былибъ слои въ поперекъ, а но вдовжъ,—до такой дощечки 

въ долготу жъ ей приклеить три полички тоей же долготи, да на- 

турално уже виструженніе, одна отъ другой неподалеку, и поста¬ 

вить такую дощечку на свободномъ воздусѣ, где оная по приходя- 

чинъ непогодамъ будетъ нагибатись по иѣри оной непогоди и низ- 

ше и висше. 
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Понеделокъ. 15. Сегодня обѣдалисмо у себе, а но обѣдѣ ез¬ 

дилемъ до панеи и въ пана гетмана былемъ. Михайло Гайдученко, 

прійшовшій зъ волами нашими сюда, сказивалъ у столу при вече¬ 

рѣ, что хвалился его бить сотникъ роменскій Остапенко за то, же 

онъ нанялся зъ волами нашими чи род. сюда пойти. Архиерей но- 

вогородскій сказивалъ, что царь Іванъ Василіевичъ, добувши Вели¬ 

кого Новгорода и вивезши оттуду премного злота и сребра, самимъ 

тимъ золотомъ позолотилъ соборъ Благовѣщенскій. 

Вовтор. 16. Сегодня рано заездилъ я до колегій, а обѣдалъ 

у панеи. 

Середа. 17. Сегодня былъ у насъ п. Чарнишъ, а потомъ ез- 

дилисмо до Николая Івановича Бутурлина, на Петровки жиючого, 

и тамъ обѣдалисмо. 

Четвер. 18. Сегодня рано ездилемъ де панеи, где и сестру 

заставши, обѣдалемъ, а по обѣдѣ ездилисмо зъ родителемъ до п. су¬ 

діи. Чарниша, оттоль повернувшись заехалсмъ до Лизогубовъ и до 

Івана Гамалѣи, и въ домъ свой, чили околную квартиру, поворо- 

тилемся. Принесена грамота зъ іностранной колегій до п. гетмана 

и указовъ початнихъ ЗОО, въ которихъ указахъ изображено то, 

что его імператорскому величеству учинилось извѣсгио о збиравших¬ 

ся въ батуринскомъ ярмарке накладахъ судовихъ, зъ указу прави¬ 

телей вой. енер. канцелляріи и учиненнихъ тягостехъ отъ Гаврила 

Милорадовича, полковника гадяцкого, тому полку накиданнемъ го¬ 

рѣлокъ и пивовь, такъже вимоганнемъ провіяята на себе, чого 

ради новелѳно, чтобъ никакихъ тягостей козакамъ и посполству не 

чинили полковники, енералная старшина и полковая, а ежели хто 

будетъ обыженъ, дабы тѣмъ невозбранно быть челомъ въ Малой 

Россіи—въ генералномъ судѣ, и въ Москвѣ, въ колегій іностран- 

нихъ дѣлъ, а Милорадовича, ради изслѣдованія дѣла, взять сюда 

въ Москву. Такихъ же указовъ послано къ Наумову зъ колегій 600, 

якіе онъ сегодня нарочнииъ куріеромъ и отправили въ Малую Россію. 

Пятокъ. 19. Сегодня зъ квартери своей никуда не ездилемъ. 

Псдлст П противъ еврейского вивернулемъ на славонскій дія 

лектъ. 
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Субота. 20. Сегодня обѣдалисмо у панеи зъ сестрою. Слуга 

п. Петра Апостола утонулъ, купаючись въ Москвѣ. У пана гетма¬ 

на былисмо. Кумпасъ Камѣнскій привезлъ зъ иглою магнитною, а 

въ заставу далъ 2 червоннхъ. 

Неделя 21. Сегодня службы Божой слухалемъ въ церквѣ 

Михаила и обѣдалисмо у панеи. 

Понеделокъ, 22. Сегодня родитель былъ у пана гетмана, а 

обѣдалисмо у пеней. Игралисмо въ карти у Андрея Миклашевского 

и проигралъ я 30 а., потому что виграннихъ 7 гривенъ Далемъ 

Якову Мировичу. 

Вовтор. 23. Сегодня рано ездилѳмъ до фелтмаршала князя 

Долгорукова. Тамъ же Масу, штапъ-лекару, далемъ писма мои въ 

Астрахань писанніе до Гаврила и Ѳедора о томъ: 1, чтобъ судно 

збули въ ползу мою, а не зъ убиткомъ; 2, чтобъ грошей не отби¬ 

рали у Михайла Гавриленка и Антона, но смотрѣлибъ надъ ними, 

чтобъ они не теряли; 3, а если на которомъ расходъ непотребній 

усмотрѣли, у того бъ взяли зъ роепискою. Приложенно другое писмо 

до горбунца Івановского, а третєє родителское до Черевка съ то¬ 

варищи писанніе. Обѣдалисмо у панеи, а по обѣдѣ привезлъ часи 

боевіе Камѣнскій отъ Гарнова, потомъ игралемъ въ карти зъ Анд¬ 

реемъ Миклашевскимъ, зъ проигришомъ 5 а. безъ копѣйки. 

Середа. 24. Сегодня обѣдалисмо въ дому чили въ квартирѣ 

своей. По обѣдѣ зъ братомъ п. Маркомъ ездилѳмъ въ сѣбирскій 

приказъ, где купилемъ зъ китайскихъ товаровъ картину за 40 а. 

чашку черепаховую за 1 р., пушку деревяную на табакъ за пол¬ 

тину и пару чагаокъ фарфуровихъ за полтину жъ. Увѣдомилимся 

отъ Андрея Миклашевскаго, что будто вчора резолюція на дѣла 

гетманскіе совершилась въ тайномъ верховномъ совѣтѣ. Игралемъ 

въ карти въ Миклашевского зъ выигришомъ 11 а. и 4 д. 

Четвер. 25. Сегодня обѣдалисмо у себе. По обѣдѣ ездилемъ 

до архиерея мовогородского, которий въ разговорѣ сказалъ, чтобъ 

к и во было вскорѣ свѣтло, пѣску крупного, придавши къ нему мало 

сахару, разжарить и всипать въ куфу, то за неделю, а наиболшъ 

за двѣ, будетъ свѣтло. 
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Пятокъ. 26. Сегодня купилемъ зъ китайскихъ товаровъ: под¬ 

носовъ два доревянихъ за 2 р., картинъ 2 за 2 р., тайникъ орѣ- 

ховий тожъ за 2 р., чашокъ 2 дерѳвяннхъ за 8 гривейъ и ча¬ 

рокъ деревянихъ 4, по 4 гривни одну, итого за все заплатилемъ 

8 р. и 4 гривни. Федорцеви, ключникови панеи, подарилемъ каѳанъ 

красной, едамашковий. 

Субота. 27. Сегодня обѣдалисио у себе. Алексѣй принюсъ 

Юр, отъ Федора за кухву двойной, 

Неделя. 28. Сегодня былисмо у пана гетмана, а слухали на- 

боженства у Богоявленскомъ монаетирѣ и обѣдали у пінеи. По обѣ¬ 

дѣ ездилемъ въ слободу нѣмецкую, гдѣ отобралемъ часи золотіє, 

за которіе заплатилемъ 5 р. 20 а., да въ купчина купилеиъ та¬ 

баку картузного 2 фунта за 1 р. и карти нѣмецкіе за 8 копѣекъ. 

Заехалемъ до Миклашевскаго, где въ к ірти игралемъ съ проигра- 

томъ 10 а. 

Понеделокъ. 29. Сегодня обѣдалисио у себе, а по обѣдѣ хо- 

дилеиъ зъ Яковомъ Мировичемъ до манѣфа.тури купчина Милю- 

нина, где таѳы, штофи и ленти дѣлаютъ, а потомъ зайшовши до 

Андрея Миклашевского, тамъ просидѣлъ и игралъ въ карти зъ 

проиграшомъ 8 гривенъ безъ 2-хъ копѣекъ. Заохалмъ потомъ до 

Тарновского и въ свою потомъ пріехалемъ квартиру. 

Вовтор. НО. Сегодня день рожденія торжествовали царици 

Евдокіи Федоровни, и самъ его величество туди ездилъ, въ Новодѣ¬ 

вичій монастиръ, поздравлять оную.—Мы обѣдалисио у еебе. Холо- 

довичъ былъ у насъ, зъ которимъ ходилемъ до Миклашевского, 

где игралемъ въ карти зъ проиграшемъ 2 р. Здѣлано мнѣ мѣд- 

нее ведро вагою у 10 фунтъ, фунтъ по 4 гривни, итого 4 р. 

коштуетъ. 

Среда. 31. Сегодня обѣдалисио у панеи, а по обѣдѣ отеха- 

ли и бісѣдовали о томъ, чтобъ порядочное было у насъ, между об¬ 

ществомъ и гетманомъ опредѣленіе, и то терминовали въ домѣ. 

М-ць авгУСІЪ* Четвер. 1. Сегодня обѣдалисио у себе, а по 

обѣдѣ ездилемъ до Наумова, где о томъ же доволно разсуждали; 

оттуду пріехалемъ до 
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